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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, разработана в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №10 (далее-МБОУ СОШ № 

10) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №10 с углублённым изучением отдельных предметов (далее МБОУ СОШ № 10) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 373, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373»), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министра образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1598;постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), - СанПиН 2.4.2.3286 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 

26, примерной АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) от 22 декабря 2015г;, анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно- 

методическим комплектом, используемым в школе. Основная образовательная программа 

разработана коллективом педагогов, родителей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 
МБОУ СОШ №10 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а именно: 

А именно: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 
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развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

По мере накопления опыта работы в данную АООП НОО будут вноситься изменения и 

дополнения. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок освоения 4 года (6,5(7) – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа начального 
общего образования МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов содержит 

следующие разделы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 
3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК «Школа России», используемого на начальной ступени образования. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах,имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность 
с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 
«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. 

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательнаясреда УМК 
«Школа России», включающая: концепцию, рабочие программы,системуучебников, составляющих 
ядро информационно-образовательной среды, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Особенность ФГОС второго поколения - его нацеленность на решение не только задач 

обучения и развития, но и задач воспитания. Особенно важно, чтобы школа сыграла свою ведущую 

роль в качестве объединяющей основы для формирования многонационального российского 

общества. В новом базисном образовательном плане предусмотрены часы не только для учебной, но 

и для внеучебной работы, направленной на воспитание граждан нашей страны. 

Для полноценной организации воспитательного процесса вся жизнь школы построена на 

одних и тех же принципах, так как воспитывает не только учебная деятельность на уроках, но и 

система взаимоотношений педагога с учениками, характер оценивания результатов труда 

школьников, взаимоотношения с одноклассниками, внеклассная жизнь. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования: 

— обеспечение выполнения требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся 

с ОВЗ (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 ТНР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• 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 ТНР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы секций и кружков, проведении спортивных, 

творческих соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и выражается в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
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Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитиесловообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

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

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
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максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке и 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 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 ОВЗ младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (игровой, 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 основу формирования АООП НОО 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 (формирование правильных речевых навыков, форм и функций 

речи от простых к сложным, от конкретных к абстрактным, от продуктивных к непродуктивным, от 

ситуативной речи к контекстной); 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

• 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; 
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечивает готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Программа предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизношения 

и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов, как изолированных, так и в 

условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого 

потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 

правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 
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логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение 

чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс 

в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять 

ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 
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функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо - культурным опытом. 

 

Ученик осознаёт 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 проявляет эти чувства в добрых поступках. 

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 

 
 

мире 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного образования, во временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 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. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». Может 

обратиться за помощью, осваивает навыки самообслуживания 

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 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых 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 

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, 
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учитывает их в совместной работе 

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 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, умению слушать. Воспитывает в 

себе толерантность 

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 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами общения, умения активно слушать, обратиться с просьбой, 

проблемой. Развивает умения корректно выразить свои чувства, отказ недовольство, просьбу. 

Осваивает культурные формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

Ученик развивает любознательность, способность замечать новое и задавать 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 

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 

 

Метапредметные результаты освоения Программы, включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) и 

обеспечивают 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 ООО отражают: 

 

Формирование умений работы с учебной книгой для 

решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

 

Ученик формирует умение работать с книгой. Самостоятельно 

отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов) 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов. В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, предложений, прирешении математических задач 

Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство). Умеет 

презентировать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 

На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о распределении функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при работе в паре 

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 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
- тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; Sпреобразовывать 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
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критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

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

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

взаимодействии;

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

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её спозициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов наступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
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сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном.

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
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 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации.

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные;

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера.

 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира.

 
1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Предметные результаты Программы с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально- 

оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 



23 
 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

МБОУ СОШ №10 реализует в образовательном процессе УМК «Школа России». На примере 

основных предметных линий определено содержание требований к результатам обучения 

выпускника начальной школы по УМК «Школа России». 

Русский язык 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной 

речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

-различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

-различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать 

нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75- 
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80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в 

целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков 

препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

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

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых 

задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 
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Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, - использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 
- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально- 

смысловые значения; 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
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- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.); 

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в 

результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
- находить   нужную   информацию,   используя словари,   помещённые   в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке 

решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Математика 

Личностные 
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У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

- умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной 

деятельности); 

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 

вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

- выполнять арифметические действия с величинами; 

- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

- проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; 

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости 

между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение 

в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
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- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными 

способами; 

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по 

содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного 

объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении 

текстовых задач; 

решать задачи разными способами. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые 

для решения задачи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи; 

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

- сопоставлять разные способы решения задач; 

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость); 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия 

текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 
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таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

- находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько 

действий; 

решать задачи разными способами; 
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии 

и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучащюиеся получат возможность научиться: 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение; 

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и 

конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных 

целей в ходе проектной деятельности. 

Окружающий мир 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

способность к самооценке; 

- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 



31 
 

- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 
- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты; 

- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

- различать план местности и географическую карту; 

- читать план с помощью условных знаков; 

- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и 

ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности 

человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 

- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 
использования; 

- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и 

живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 

- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

- выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

- предсказывать погоду по местным признакам; 

- характеризовать основные виды почв; 

- характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная 

окраска животных; 

- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

- объяснять причины смены времён года; 
- применять масштаб при чтении плана и карты; 

- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 
- различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на 

карте границы Российской Федерации; 

- различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
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- описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

- описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

- называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 

изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — 

основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 

октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

- находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

- рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
- рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 

- сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

- характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

- описывать культурные достопримечательности своего края. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями 

(под руководством учителя); 

- сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучющиеся могут научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий; 

- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

- сравнивать исторические и литературные источники; 
- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основнымифункциями 

являются      ориентацияобразовательного процесса на 
достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
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деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности из целесообразности результаты, 
продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно», «усвоил/неусвоил), т. е. 
оценкой (словесной), свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками (словесными), свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Наряду с этим, в школе используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебногосотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания;

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей;

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их   учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС, 
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предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 

— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) изнания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно- 
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно- 
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 
неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 
или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 
При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

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

самообучения;

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

обучающихся;

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
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следующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

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

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели; 

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

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

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

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

общего образования, закреплённых в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией;

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения

родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

В школе осуществляется диагностика по нескольким направлениям: 
 Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано):

 предметные, метапредметные, личностные достижения; 

 затруднения в предметных образовательных областях; 

 навыки коммуникативной деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к чтению. 
 Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано):

 интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

 уровень тревожности. 
 Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано):

 показатели физического здоровья обучающихся. 
 Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано):

 результаты воспитательной деятельности. 
Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений 

обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 
 результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного 
материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и нестандартной 

ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с 

учетом особенностей предмета и др.);

 уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД (метапредметные результаты);

 имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня).

Объектами оценивания являются: 
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 устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;

 рабочие тетради учащихся;
 данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:

 использование, наряду с оценочными, безотметочных форм представления результатов 

образовательной деятельности - совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, свидетельствующих об участии;
 перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, нато, что знает 

и умеет по данному вопросу;

 стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а несокрытию своего 

незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке;

 использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок ивозможных путях 

их исправления.
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 
образом, являются: 

 воспитательная - формирование положительной мотивации к учению, навыковсамоконтроля;
 эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона,стимулирующего к 
учению, ориентирующего на возможность успеха;

 социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися 
результатовустановленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 
• устный опрос; • диагностическая • анализ динамики • участие в 

• письменная; контрольная работа; текущей выставках, 

самостоятельная работа; • диктанты; успеваемости 
к
сор

н
е
к
в
у
н
р
о
с
в
а
а
х
н
, 
иях; 

• диктанты; • изложение;  • активность в 

• контрольное списывание; • контроль  проектах и 

• тестовые задания; • техники чтения  программах 

• графическая работа;   внеурочной 

• изложение;   деятельности; 

• доклад;   • творческий отчет 

• творческая работа  • портфолио УУД; 

• посещение уроков по  • анализ психолого-педагогических 

программам наблюдения  исследований  

 

При оценивании письменной работы выставляется дополнительная отметка «за общее 

впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося. Формы представления 

образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок). В школе используется 5-балльная система отметок в ходе итогового и текущего контроля;

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания- знания, понимания,
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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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио УУД (со II класса);
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
 

Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
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Динамика: 

индивидуальный 

прогресс 

   
Самооценка 

Срез 

Итоговый Текущая 

Промежуточный 

Взаимооценка 

Оценка ученика Оценка учителя 

Внутренняя оценка 

Тематический 

Состояние 

Диагностика 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;

 особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий на каждой параллели, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения четырёх  итоговых работ. 

Объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками основной 

образовательной программы начального общего образования. Процедура итогового контроля 

усвоения предметного содержания основной образовательной программы в МБОУ СОШ №10 

проводится с учётом результатов стартовой диагностики, результатов текущего оценивания, 

результатов итоговых работ. 
 

Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка 
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Стартовая диагностика проводится в начале учебного года. Показатели этой диагностики 

определяют готовность каждого учащегося к изучению предметного курса на последующем этапе 

обучения и учитываются в текущем оценивании. 

Текущее оценивание осуществляется посредством анализа письменных ответов и работ, 

наблюдения учителя, а также самооценки и самоанализа обучающихся. 

Предметом текущего оценивания являются достигаемые образовательные результаты, 

процесс их достижения, мера осознанности каждым обучающимся личного процесса обучения. 

Образовательные результаты по предметам: русский язык, математика проверяются 

двухуровневыми стандартизированными письменными работами, которые проводятся один раз в 

четверть. 

Двухуровневые стандартизированные работы (задания базового уровня сложности, задания 

повышенного уровня сложности) нацелены на проверку уровня усвоения основных предметных 

компетенций, базис которых составляют: математическая грамотность, языковая грамотности. 

Проверка уровня сформированности осознанного, грамотного, выразительного чтения у 

обучающихся осуществляется 2 раза в год и демонстрируется в процессе прочтения незнакомого 

текста и последующей работе по его содержанию. 

Контроль процесса достижений образовательных результатов каждого обучающегося, их 

динамики происходит посредством проведения мониторинга уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков два раза в год, а также посредством наблюдений, которые 

фиксируются на листах наблюдений. 

Мера осознанности качества личного процесса обучения каждого ученика определяется 

учителем через анализ рефлексивных листов и листа самооценки, заполненных учащимися по 

результатам отдельных письменных и устных заданий , и фиксируется в мониторинге УУД. 

Итоговое оценивание в конце года проводится в форме накопительной оценки. 

Накопительная оценка достижений демонстрирует индивидуальный прогресс ученика в различных 

областях . Такая демонстрация проводится в форме защиты портфолио. 

Здесь могут быть представлены анкеты, рефлексивные сочинения, отзывы родителей о 

достижениях своих детей, проекты, презентации, доклады, видеоролики, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии, листы наблюдений. 

Защита портфолио - результата совместной работы учителя, ученика и родителей за 

определённый этап обучения проходит один раз в полугодие. Со второго класса проводятся 

конкурсы на лучшее портфолио. 

Для выявления и оценки уровня сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения и компетентности учащегося в решении разнообразных проблем в конце года проводится 

комплексная межпредметная письменная работа. В работу входят задания по русскому языку, 

чтению, математике. 

Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований. 

В качестве демонстрации уровня компетентности приобретённых знаний предлагается 

проведение межпредметного образовательного модуля в форме решения проектной задачи. Защита 

проектов проводится один раз год в рамках дней науки. В защите проектов участвуют по желанию 

учащиеся 2-4 классов. 

 
Модель оценочной деятельности : внутренняя оценка. 

Оценивание личностных достижений Оценивание предметных компетенций 

Стартовая 

Степень обобщенности оценки: дифференцированная, интегрированная 
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Мониторинг УУД , листы наблюдений за 
определёнными аспектами деятельности 
учащегося. 

Стартовая диагностика 
(готовность к изучению предметного курса 

Оценка результатов самоанализа, 

рефлексия (фиксирование затруднений или 

достижений) 

Текущее оценивание (стандартизированные 

предметные работы) 

Оценка процесса выполнения творческих 
работ. Выставки и презентации целостных 
работ. 

Промежуточная аттестация 

Накопительная система оценивания, 

помогающая видеть динамику - портфолио. 

 

 

Важнейшими условиями реализации цели образовательной программы являетсясовременное 

содержание образования, наличие высококвалифицированных педагогов, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов строится на принципах демократии, гуманизма, гражданственности и 
общечеловеческих ценностей: 

 мы работаем единой командой на высоком уровне профессиональной честности и 

профессиональной ответственности за качество обучения;

 мы ставим обучающихся на первое место;

 мы стремимся обеспечить адекватные возможности для каждого ученика;
 мы заботимся о постоянном развитии учащихся и учителей.

Модель выпускника нами понимается как образ ожидаемого результата образовательной 

деятельности. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Выпускник начальной школы — это человек: 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 любящий свой край и свою Родину;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную 
компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации во 
всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД позволяет 
обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной 
деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
• личностные - определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 
внутреннюю позицию; 

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать и 

осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать 

информацию в речевой форме и т.д.), 

• познавательные - общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково-символические 

средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности (способность принимать 
учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т.д.). 

Формирование УУД в МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов 
является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 
области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей 
обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. Способы учета уровня их сформированности 
- в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио. Программа контроля формирования УУД осуществляется на основе 
анализа Универсальногоинтегрированного Портфолио, наблюдений и выводов всех педагогов, 
занятых в образовательном процессе, психолога. 

Анализ результатов формирования УУД в МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется не реже 1-го раза в году - для оценки итогового уровня за год. 

Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения дает основания для уточнения 

планирования работы в 5 классе, позволяет оценить результативность работы в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебныхдействий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебныхдействий направлена на обеспечение 

системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призванаспособствовать 

реализации развивающегопотенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоенияобучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 
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сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию.

 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно:

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации:

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
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открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

 

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

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

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
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Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка;

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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 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 уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?;

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;

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

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами;

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;

 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
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 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; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

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

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся . 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно- 

образного и знаково- символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

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

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Таблица 1 

Предмет УУД 

Русский язык Учебный предмет способствует формированию 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий - замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Литературное 

чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
 самоопределения и самопознания на основе сравнения 
образа «Я» с героями литературных произведений посредством 
эмоционально-действенной идентификации; 
 основ гражданской идентичности путём знакомства с 
героическим историческим прошлым своего народа и своей 
страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
 эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев; 
 нравственно-этического оценивания через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий 
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 персонажей; 
 эмоционально-личностной децентрации на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
 умения произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
 умения устанавливать логическую причинно- 
следственную последовательность событий и действий героев 
произведения; 
 умения строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации. 

Иностранный 

язык 

Предмет обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 
 общему речевому развитию учащегося на основе 
формирования обобщённых лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 
 развитию          произвольности          и осознанности 
монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 
переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 
своё мнение в понятной для собеседника форме. 

В процессе изучения происходит знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры, создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Математика 

информатика 

и На ступени начального общего образования этот предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных 
действий,в первую очередь логических и алгоритмических, 

  включая  знаково-символические, планирование 
  (последовательности действий по решению задач), 
  систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 
  языка на другой, моделирование, дифференциацию 
  существенных и несущественных условий, аксиоматику, 
  формирование элементов системного мышления и 
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 приобретение основ информационной грамотности. 
Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково- 

символические действия: замещение, кодирование, 
декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

Окружающий мир В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 
 умения различать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти - умения 
различать в историческом времени прошлое, настоящее, 
будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 
и достижения своего народа и России, фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;
 формирование основ экологического сознания, 
грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 
норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания - норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами;
 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, 
понимание необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического 
здоровья.

Изучение     предмета     способствует      формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
 овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с 
информацией, в том числе с использованием различных 
средств ИКТ;
 формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 
интерактивной среде);
 формированию логических действий сравнения, 
подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 
живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно- 
следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края.
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Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы: 
 эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как 
основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения 
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 
создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 
мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности 
особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
- целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость 
дляформирования универсальных учебных действий 
обусловлена: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной 
деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 
 значением       универсальных       учебных        действий 
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 моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 
 специальной организацией процесса планомерно- 
поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного 
возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 
 широким использованием форм группового 
сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса; 
 формирование первоначальных элементов ИКТ- 
компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию 
следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной 
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; 
 развитие знаково-символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного воображения на 
основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
 развитие         регулятивных         действий, включая 
целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий; 
 развитие планирующей и регулирующей   функции 
речи; 
 развитие коммуникативной компетентности 
 обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 
 развитие      эстетических представлений и критериев на 
 основе изобразительной и художественной 
конструктивнойдеятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе 
эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в 
мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения; 
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 
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Физическая 

культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в   мировом 
и отечественном спорте; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
 развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет 

способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; 
 в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

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. 

 

Таблица 2 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразование 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. 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 



59 
 

 Самостоятельное создание 
способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
 

2.1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Таблица 3 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативны 

е УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 
их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 
«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 
своего незнания. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2. Оформлять свои 
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 «родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм. 

внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

2. Отвечать на простые 
и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план 

. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость 

», «желание 

1. Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе и 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 
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 понимать друг 
друга», 
«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

про себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. Самостоятельно 
формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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 «семья», «мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность 

» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательног 

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

незнакомого материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Психолого- педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено на 

достижение вышеперечисленных результатов освоения основной образовательной программы, 

эффективность достигается за счёт особой организации подачи учебного материала УМК, когда 

содержание каждого учебника, с учётом особенностей предмета, органично дополняет «работу» на 

результат. 

 

2.1.5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий. 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образовани. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего, метапредметных, результатов. В своей книге «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив авторов под 

руководством А.Г. Асмолов предлагает использовать для определения степени сформированности 

классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, но, к 

сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога. 

Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики использовать диагностический 

инструментарий, предложенный авторами УМК «Школа России» для 1-4 классов. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»: 

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

 ознакомление; 

 понимание; 

 применение; 

 анализ; 

 синтез; 

 оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

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

УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулирован Методика Дж. Морено «Социометрия»ы на языке, доступном пониманию 
ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

 

Достижения метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. Объект оценки 

метапредметных результатов – сформированность ряда регулятивных, коммуникативных, 

познавательных УУД. 

Существует множество различных технологий по формированию универсальных учебных 

действий, но недостаточно подробно говорится об оценке полученных результатов. 

В образовательном учреждении мы используем диагностическую карту по оценке 

универсальных учебных действий учащихся 1- 4 классов (таблица 3) , в основе которой лежат 

подходы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, В.В Давыдова по 

выделению блоков УУД–познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Таблица 3 

Диагностическая карта формирования УУД 1-4 классы 
 

 
УУД 

 
Индикаторы 

Регулятивные УУД  

1 Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 
занятий 

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий 

3 Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий 

Психологическая диагностика «Тест простых 

поручений» 

4 Использовать в своей деятельности 
простейшие приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий 

5 Оценка результатов своей работы. Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий. 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 

и действовать» 

6 Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий 

Познавательные УУД  

1 Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию работы с 

учебником, целеполагание 
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2 Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию работы с 

учебником. 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 

и действовать» 

3 Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий по средствам выполнения учебных 

заданий 

4 Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий по средствам выполнения учебных 

заданий 

5 Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через специально организованную 

работу по отдельным предметам 

6 Самостоятельно предполагать информацию, 

которая нужна для обучения, отбирать 

источники информации среди предложенных 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через специально организованную 

работу по отдельным предметам 

7 Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию работы с 

учебником. 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 

и действовать» 

8 Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию работы с текстами 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 
и действовать» 

9 Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты 

Психологическая диагностика 

«Выделение существенных признаков» 

«Логические закономерности» 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 

и действовать» 

10 Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде, 

планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию работы с текстами 

Коммуникативные УУД  

1 Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий по средствам групповой и парной 

работы. 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 

и действовать» 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий по средствам групповой и парной 

работы, а также фронтальной и иных форм 
работы 

3 Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Наблюдения учителей в процессе внеурочного 

общения учащихся (на перемене, вне школы и 

.т.п.) 

4 Слушать и понимать речь других. Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий по средствам групповой и парной 

работы 
Психологическая диагностика 
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  Методика Дж. Морено «Социометрия» 

Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 
и действовать» 

5 Участвовать в работе в паре. Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий по средствам групповой и парной 

работы 

6 Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественной литературы, понимает 

прочитанное. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию работы с учебником 

7 Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию письменных работ 

(сочинения, изложения) 

8 Понимать возможность различных точек 

зрения на вопрос. Учитывать разные мнения 

и уметь обосновывать собственное. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и 

занятий через организацию диалоговой 

деятельности на уроке. 

Образовательное путешествие «Учимся учиться 

и действовать» 

Личностные УУД  

1 Основы гражданской идентичности, 

толерантность 

Изучение уровня воспитанности 

2 Самооценка Методика «Лесенка» 

Тест «Дембо-Рубинштейн» 

3 Мотивация Оценка уровня школьной мотивации. 

Проективный рисунок «Что мне нравится в 

школе?» 

Н.Г. Лускановой 

Кактус» 

графическая методика М.А. Панфиловой 

Оценка уровня школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Методика «Незаконченные предложения» 
«Выделение существенных признаков» 

4 Личностный моральный выбор «Кактус» графическая методика М.А. 

Панфиловой 

5 Сформированность установки на здоровый 
образ жизни 

Анкетирование по ЗОЖ 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных) 
40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл - средний уровень; 0-20 баллов - низкий уровень. 

 

Данный диагностический инструментарий позволяет определить уровень сформированности УУД на 

разных этапах обучения в начальной школе и наметить траекторию дальнейшего развития. 

 
2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-педагогических 

характеристик первоклассников, приступающих к обучению в лицее. 

Стартовая диагностика (табл. 4) покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 
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На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 
 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Таблица 4 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели развития) 

 

 

Основные критерии оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностичес 

кие задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

положительное отношение к 

школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированны 

й вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 

дифференцирован- 

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

ученика; 

осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 
 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе 

ха 

Смыслообразование 
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Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных мотивов – интерес к 

новому; 

интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

сформированность социальных 

мотивов; 

стремление выполнять социально- 

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

сформированность учебных 

мотивов 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированны 

й вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженност 

и учебно- 

познавательн 

ого интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 
 

Опросник 

мотивации 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам. 

 
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

Таблица 5 

Действие нравственно- 

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 
 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 
 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

 
(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. 
 

Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы. 

 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 
 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 
 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 
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 Принятие решения на 
основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

 учет принципа 
компенсации 

4.Оценка действий с точки 
зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 
необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 

Все задания Все задания 

 
 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 
 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся. 

Таблица 6 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 
цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 
отношении теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 
принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 
найденного способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 
учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов 
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  действия 
 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
 

Уровни развития контроля 

Таблица 7 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 
ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 
допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 
контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Таблица 8 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 
воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватная Умеет самостоятельно оценить Критически относится к отметкам 
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ретроспективная 

оценка 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 
его со схемой действия 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 
оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, 
с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 
 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

- требований к результатам освоения образовательной программы начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного курса;

 общую характеристику учебного предмета, курса;

 описание места учебного предмета в учебном плане;

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

 результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и его содержания;

 содержание учебного предмета, курса;

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

 
 

2.2.1. Программы учебных предметов и курсов образовательной системы «Школа 

России» 
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ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

 развитие коммуникативных умений;

 развитие нравственных и эстетических чувств;

 развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь.

 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 



73 
 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем- 

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами- 

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

 орфография и пунктуация;

 развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 
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Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное   внимание   уделяется    в    программе    формированию    фонетико-графических 
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представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений  о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьниковразвиваютсяинтеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного 

отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 реализация в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребности в творческом самовыражении, использование языка с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий;

 формирование отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека;

 формирование представления о нормах русского языка и (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;

 ориентация в целях, задачах, средствах и условиях общения, что является основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
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несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. Формирование 

коммуникативных учебные действия, необходимых для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы; 

 осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей;

 осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том 

числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой);

 понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры;

 осознание себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно- 

популярных произведений литературы;

 осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей;

 осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности;

 понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам;

 осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству;

 осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу;

 осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и языков.

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие   этических   чувств,    доброжелательности    и    эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

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

 

Метапредметные результаты 

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

средств её осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 

Предметные результаты 

4. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

5. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

6. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

8. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

9. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
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применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

10. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

11. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

12. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
 

Содержание предмета 

Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

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

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов;

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;

 знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: 

 гласный — согласный;

 гласный ударный – безударный;

 согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;

 согласный звонкий — глухой, парный — непарный.

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

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

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

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие.Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз.Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица.Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания:   повествовательные, вопросительные 

ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 
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Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

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

Сложное предложение(общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроизносимые согласные;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

 разделительные ъ и ь;

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, - ье, -ия, -ов, -ин);

 безударные падежные окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов с именами существительными;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

 раздельное написание частицы не с глаголами;

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

 запятая при обращении в предложениях;

 запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение- 

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
 

ПРОГРАММА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

- Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебники: 

Русский родной язык. 1- 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019. 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально- 

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 
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 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 
отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Общая характеристика курса 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им 

– могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский 

язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 
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имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико- 

ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 
- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Результаты изучения курса 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей; 

2. эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции 

других  людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

4. обращать внимание 

на особенности устных и 

письменных 

1. определять  и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

2. проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

3. учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

4. учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

1. воспринимать на 

слух тексты в исполнении 

учителя, обучающихся; 

2. осознанно, 

правильно, выразительно 

читать целыми словами; 

3. понимать  смысл 

заглавия текста; выбирать 

наиболее  подходящее 

заглавие из  данных; 

самостоятельно 

озаглавливать текст; 
4. выразительно читать 
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высказываний других 

людей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

5. Средством 

достижения   этих 

результатов служат тексты 

литературных 

произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 

эмоционально-оценочное 

отношение    к 

прочитанному. 

5. Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

проблемно-диалогическая 

технология. 

6. ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

7. находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

8. делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

9. преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

10. Средством формирования 

познавательных УУД служат 

тексты учебника и его 

методический аппарат, 

обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с 

информацией). 

11. оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 

12. слушать и понимать речь 

других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

13. договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения оценки и самооценки 

и следовать им; 

14. учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

15. Средством формирования 

коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая 

технология и организация 

работы в парах и малых группах. 

и пересказывать текст; 
5. делить текст на 

части, озаглавливать части; 

6. подробно и 

выборочно пересказывать 

текст; 

7. правильно называть 

звуки в слове, делить слова 

на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и 

безударные слоги; 

8. делить слова на 

части для переноса; 

9. правильно 

списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

10. писать под диктовку 

слова, предложения, текст 

из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где 

произношение и написание 

совпадают; 

11. обращать внимание 

на особенности 

употребления слов; 

12. ставить вопросы к 

словам в предложении; 

видеть слова, называющие, 

о ком или о чём говорится в 

предложении и что 

говорится; 

13. составлять 

предложения из слов, 

предложения на заданную 

тему; 

14. составлять 

небольшой  текст (4–5 

предложений) по картинке 

или на заданную тему с 

помощью учителя  и 

записывать его. 
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Содержание курса 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 
Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

 

«Русский родной язык» в 1-м классе 

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 и т. 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. 

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. 

 
 

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). 

«Русский родной язык» во 2 классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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

санки, волчок, свистулька). 
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2)слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, 

бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; 

пословицы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном 

значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса 

значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Типы текстов: описание, повествование. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 

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

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога 

(например, как выразить несогласие; как убедить товарища). 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения 

слова. 

 

«Русский родной язык» в 3 классе 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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

город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, 

полицмейстер, мастеровой ); 

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник, 

кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, один 

салопчик да и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм» 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
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Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации. 

 

«Русский родной язык» в 4 классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, 

уста, око, шуйца, десница ); 

3) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, 

древко, кольчуга, шлем, науши, бармица, ); 

4) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть 

и т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая 

сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии 

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 

Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте, 

составлять текст заданной композиционной структуры. 

 

ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно - нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
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Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

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

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

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

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
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умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(сиспользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

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

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе;

 направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 

как проявление любви;

 осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных
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произведений литературы; 

 эстетическое воспитание через приобщение ребёнка к литературе как виду 

искусства;

 научное познание как часть культуры человечества, проникновение в суть явлений, 

понимание закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, самопознание как ценность;

 семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально- 

позитивного отношения к семье, близким; чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности;

 труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности.

 осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу;

 любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей;

 осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур.

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

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

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

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

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
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составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказывать произведение; 

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

научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

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

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярноми их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения   отличать   текст   от   набора   предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
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работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация,иллюстрации. 
 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
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разных   произведений по общности ситуаций, эмоциональной   окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

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

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
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Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

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

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с раз - личными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
 

ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целяминачального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников.

 Формирование системы начальных математических знаний.

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;

 развитие пространственного воображения;

 развитие математической речи;

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

 развитие познавательных способностей;

 воспитание стремления к расширению математических знаний;

 формирование критичности мышления;

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 
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Общая характеристика предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

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

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

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

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе 

как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что 

можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 
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моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину,уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
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обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 

при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

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

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание     курса      имеет      концентрическое      строение,      отражающее 
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последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Понимание математических отношений как средством познаниязакономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов иявлений, происходящих в 
природе и в обществе (хронология событий,протяженность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы,размера и т.д.).

 Развитие умения учиться - как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества.

 Формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке).

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать.

 Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты.

 Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма.

 Формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

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

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

 Целостное восприятие окружающего мира.
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 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач.

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовымпризнакам, установленияаналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения.

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика».

 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых  математических знаний  для  описания и 
объясненияокружающихпредметов, процессов, явлений, а  также

дляоценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
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пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).
 

Содержание предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

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

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 

28, 8 • b, с : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, с : d (dФ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 

0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок 
и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
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ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачамиреализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления   личного   опыта   ребёнка   знания,   накопленные 
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естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

Общая характеристика предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущихидей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

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

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

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.
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 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

 

Результаты изучения предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатовначального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатовначального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
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в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем 

мире. 
 

Содержание предмета 
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Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

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

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

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

сообществе: растения 
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 пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

 

Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

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

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
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Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
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охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении 

с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 
 

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Пояснительная записка 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

 

Общая характеристика предмета 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность;

 декоративная художественная деятельность;

 конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение,украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый 

из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно- 

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно- 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 
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как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоциональноценностных критериев 

жизни. 

 

Результаты изучения предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и

 мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого

 отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,

 наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с

 искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему

 миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.

 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 

задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более

 высоких и оригинальных творческих результатов.

 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
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скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства;

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений,   знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

 

Содержание предмета 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 
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Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

Искусство и ты. Чем и как работают художники 

Три основные краски -красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 



121 
 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
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Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
 

ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 
Пояснительная записка 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе 

при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации;

 овладение приемами и способами информационной деятельности;

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач.
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Общая характеристика предмета 

Программа предусматривается обучение по следующим содержательным линиям: 

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу 

представления);

 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);

 источники информации (живая и неживая природа, творения человека);

 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование);
 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

устройства мультимедиа);

 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные 

книжки и другое).

 Авторский коллектив под предметной компетентностью в области информатики 

понимает «готовность учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в 

области информатики и ИКТ для:

 доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию);

 обработки информации (использование заданных схем организации и 

классификации информации);

 интеграции информации (интерпретирование и представление информации, 

включая резюмирование, сравнение, сопоставление);

 оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, 

пригодности информации);

 создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.».

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания 

таким образом, чтобы УМК «Информатика» для 2-4 классов полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию 

общеучебных умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано 

термином «универсальные учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными 

действиями понимаются обобщенные способы действий, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. 

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но 

особенностью курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно 

этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые 

формируются и развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, 

организационная и рефлексивная деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» школьники 

учатся: 

Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией 

учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». 

Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора. 

Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 
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информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать 

результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять 

предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), 

различать целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств 

изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с 

использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 

логические выражения типа: «...и/или...», «если..., то...», «не только, но и.» и элементарное 

обоснование высказанного суждения. 

При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления 

информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, 

чтобы достичь цели?». 

Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. 

Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 

умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Информатика в курсе для 1 - 4 классов изучается по одному часу в неделю. 

Прогармма расчитана на 102 часа: 2, 3 и 4 классы по 34 часа (34 учебные недели). 

При изучении информатики во 2 - 4 классах и в 3 - 4 классах можно выделить на 

курс от одного до двух часов в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе 

является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 

которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры 

содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов 

обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе 

обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются 
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следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. С развитием логического, 

алгоритмического и системного мышления, созданием предпосылок формирования 

компетентности   в   областях,    связанных    с   информатикой, ориентацией    учащихся 

на формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

окружающим;

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные 

с приёмом и передачей информации,с возможностью понимания ценности, значимости 

информации в современном мире и ее целесообразного использования, роли 

информационно-коммуникативных технологий в развитии личности и общества;

 аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой 

информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи информации, с 

нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что обучающийся 

знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет нравственный 

аспект поведения при работе с информацией.

 

Результаты изучения курса 

(требования к уровню подготовки выпускника начальной школы) 

Цель - это ожидаемый результат. Авторы УМК попытались сформулировать некую 

текстовую информационную модель выпускника начальной школы. В результате 

получилось, что авторы хотят видеть выпускников такими: 

 Исследователями, использующими свое естественное любопытство для 
приобретения навыков, необходимых в целенаправленном исследовании.

 Мыслителями, умеющими использовать навыки критического и творческого 

мышления для принятия решений и нахождения выхода из сложных ситуаций.

 Общительными людьми, прекрасно умеющими общаться, получать информацию и 

обмениваться идеями, владеющими родным языком и языком науки в рамках содержания 

учебных предметов.

 Уверенно и решительно осваивающими новые жизненные роли, идеи и стратегии и 

понимающими, что функции - это «как это работает, что оно может», что причинность - 

это «почему это такое», что форма - это «на что оно похоже».

 Обладающими знаниями в необходимом объеме по всем разделам и темам 

начального образования.

 Принципиальными, искренними, честными, справедливыми и открытыми для 

общения и получения новых знаний, то есть со стремлением к учебе и любовью к 

знаниям.

 Заботливыми и глубоко чувствующими нужды других людей, готовыми прийти на 

помощь, уважающими свое и чужое мнение, прислушивающимися к мнению старших и 

уважающих учителей и школу.

 С широким кругозором, готовых воспринимать различные точки зрения и с 
уважением относиться к ценностям и традициям своей культуры и других культур.

 Размышляющими о том, откуда мы «это» знаем и какова наша ответственность за
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все, что происходит вокруг и с нами. 

 Гармоничными личностями, понимающими важность физического и душевного 

развития, понимающих непосредственную их зависимость одно от другого, а также их 

влияние на личное благополучие.

 Способными размышлять и конструктивно анализировать свои сильные и слабые 

стороны, работать над собой.

 Помнящими, что безграмотным считается не тот, кто не умеет читать и писать, а 
тот, кто не умеет учиться.

 Умеющими определять свою цель, эмоционально не зависеть от проверок, 

воспринимать новое и не бояться идти вперед.

 Умеющими учиться, работать с информацией и данными с помощью компьютера и 

современных информационных технологий.

Использование все компонентов УМК по курсу «Информатика» обеспечивает 

выполнение следующих требований к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 

начальную школу: знать/понимать 

 основные источники информации;

 назначение основных устройств компьютера;

 правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером);

 уметь:

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге - составлять устную текстовую 

модель; 

 составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу с помощью текстового редактора; 

 составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2-3 действий); 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране 

компьютера; 

 сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, 

взаимному расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить 

простые графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка; 

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

 различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

 выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач; 

 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности, 

осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом) 

собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», 

«Как я делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и 

мультимедийные средства коммуникации; 

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: 

длине, площади, массе, вместимости и пр.; 

 обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 

осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 
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планете с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя 

мультимедийные средства обучения; 

 самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, 

тренажеры; 

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными 
проектами и презентациями; 

 решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 

 

ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского 

языка на основе линии учебнометодических комплектов «Английский язык» для II—IV 

классов авторов И. Н. Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. 

Афанасьевой. При формировании структуры и содержания рабочей программы 

учитывались целевые установки Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования. — М.: Просвещение, 2010.) основные требования 

действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. 

Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным 

языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, носит коммуникативный характер. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено нарешение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне;

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом;

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения;

 развитие познавательных способностей — овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе.

Перечень контрольных работ. 
 2 класс 3класс 4 класс 

Контроль навыка чтения 0 4 4 

Контроль навыка аудирования 0 4 4 

Контроль навыка говорения 0 4 4 

Контроль навыков письменной речи 0 4 4 

Текущий контроль 7 0 0 

Контроль лексико-грамматических навыков  2 3 

ИТОГО 7 18 19 

 

Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо. В 1 год обучения проводится только текущий контроль, который 

предлагает автор учебника в разделе “TestYourself’. В 3-4 классах кроме контроля четырех 

видов деятельности в первой и второй четверти проводится лексико-грамматическое 

тестирование. Таким образом, общее количество контрольных работ составляет 44, что 

соответствует следующему распределению по классам: 

 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

рабочей программы И.Н.Верещагиной, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко «Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной II-IV классы- М.: 

Издательство «Просвещение», 2012. Для обучения учащихся используется УМК 

«Английский язык». Учебники “English 2”, “English 3”, “English 4” для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе под редакцией И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, 

Т.А. Притыкина, О.В. Афанасьева. Москва. «Просвещение» 2011, состоящие из учебника 

(в 2 частях), рабочей тетради, книги для чтения, книги для учителя, аудиокурса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 306 часов: во 2, 3 и 

4 классах - 3 часа в неделю (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 
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отношение и толерантность к представителям других стран и их культур. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

 

Содержание предмета 

В результате изучения английского языка во II классе ученик должен 

знать/понимать иуметь: 

Графика, орфография и каллиграфиязнать все буквы английского алфавита, 

порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных 

соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знать основные правила чтения и 

орфографии; знать основные орфограммы слов английского языка; писать полупечатным 

шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка; 

соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; дифтонги; связующее r (thereis/thereare); ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на 

смысловые группы; знать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительных и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений; 

интонация перечисления; читать по транскрипции изученные слова. 

Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических 

единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики- клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): основные 

словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -er, -у) по модели V + -er для образования 
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существительных (teach — teacher), N + -у для образования прилагательных (wind — 

windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи 

сложения основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена 

деривационным элементом (sitting- room); 

— конверсия (play— to play). 

2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, 

антонимыcome — go). 

4. Интернациональныеслова(project, portfolio, garage, tennis). 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, 

at). 

6. Речевые клише: 

Thanks. Here it is. 

Thank you. Excuse me. 

What a pity! Let’s swing. 

That’s right/wrong. It’s fun to ... 
Hi. OK. 
Hello. I’m sorry. 

How are you? 

Fine, thanks. 

Oh, I see. 

GoodbyeГ.рамматическая сторона речи 

With great pleasure! 

Oh, no! 

That’s very well. 

Of course you can. 

See youIs.oon. 

Don’t w1o.rry. 

Морфология 
Имя существительное 

Of course they do. 

Glad to meet you! 
I’d love —to, but...иGмoеoнdа       существительные       наWриhцatа’sтеtлhьeныmеatter   кwоitнhкр..е.?тной       семантики; 

вluеcщk!ественные имена существительные; Would you like to ...? 

Have a l—ook.      имена   существительные   собствTеoннbeыaеt:hoгmеeо.графические   названия,   имена 

лIюlikдeе/wйaиntкtлoиdчoкsиthж.  ивотных; Where is he from? 
It’s fun t—o do sthм. ножественное  число  имён  сущеTсoтbвeиfтrеoлmьнsoыmхe p(оlaбcрeа. зованные  по  правилу и 

иWсhкeлrюe iчsеhнeи/sяh)e;? окончание  -s/-es  для  образованTиoяwмorнkоhжaеrdс.твенного  числа;  нестандартные 

фHоoрwмiыs heд/sлhяe?образования  множественного  чисTлoаsh(awkiefeha—nds wwiitvhe.s.,.  tooth  —  teeth,  child  — 
cAhsilhdurnegnr)y;as a hunter. To be afraid of ... 

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и 
множественном числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и 

нулевого артиклей (a/an, the, zero-article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — 

these, that — those); 

— неопределённыеместоимения(some, any, something, anything); 

— вопросительные местоимения. 

4. Наречие 

— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; 

— наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 

— наречиястепени(very, much, little). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 
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6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

— глагол tobe в настоящем неопределённом времени; 

— оборот havegot/hasgot для передачи отношений принадлежности в 

настоящем времени; 

— временные формы PresentSimple (PresentIndefinite) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, 

always, usually, etc.), их место в предложении; 

— временные формы PresentProgressive (PresentContinuous) в утвердительных 

и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания 

причастия I при образовании PresentProgressive (sit — sitting, swim — swimming, 

write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, в вопросах разных типов; 

— неопределённая форма глагола. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. She can skate 

well.)сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

3. Безличныепредложения(ItisSunday. It is five o’clock. It is cold.). 

4. Глагольные конструкции (I’dlike to ...). 

5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные 

вопросы); вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме 

(Standup.); предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 
7. Сложно сочинённые предложения; использование союзов and и but. 

 

В результате изучения английского языка III классе ученик должен 

знать/понимать и уметь: 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 

150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th 

для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc. ); модель Adj + -ly для 

образования наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long- 

legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, 

basketball, raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретнойсемантики. 

3. Устойчивыесловосочетания(to read to oneself, to run arace, to teach a lesson, to 

go shopping, etc.). 

4. Фразовыеглаголы(to come back, to come in, to come on,to fall down, to fall out, 

to look after, to look for, to put in, toput off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’msorry. I’mfine. Poor thing!Merry Christmas. 

Happy New Year!); 
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— фразы повседневного обихода (Comeon! Oh, dear! I’d love to ... What’s the 

matter? What’s the time? What a pity!You are wrong. ). 

Грамматическая сторона речи. 

I. Морфология 

1. Имя существительное 
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имён существительных не по 

правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 

— особенности правописания существительных   во множественном числе 

(leafleaves, wolf— wolves, country — countriesfamily — families); 

— использованиеартиклявустойчивыхсловосочетаниях(tohave an idea, to go for 

a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, 

обозначающими уникальные явления природь^^ sun, themoon, thesky, theearth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степенисравнения имён 

прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных 

(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной 

и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 

(beautiful — morebeautiful— mostbeautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better— best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы alot (of) и lots для 

выражения множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённыеместоимения(everybody, anybody, somebody,everything); 

— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия 

современного английского языка;— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие 
десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых 

числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных 

(sixth, thirtyseventh,thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы PastSimple в утвердительных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; правилные и неправильные глаголы; 

особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — 

tried,cry — cried); 

— глаголto beвPast Simple (was — were); 

— сопоставлениеPresent SimpleиPast Simple; маркерыPast Simple (yesterday, last, 

ago, etc.); 

— временные формы FutureSimple в утвердительных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; маркеры FutureSimple (tomorrow, nextweek, 
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nextyear, etc.); 

— структуры thereis/thereare и therewas/therewere в утверждениях, отрицаниях 

и вопросах. 

II. Синтаксис 

4. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, 

приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в 

повелительном наклонении (Don’t stand up! 

Don’t give it to me.). 
5. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’snotgothere.). 
6. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

В результате изучения английского языка в IV классе ученик 

должензнать/понимать иуметь: 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 

300 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

4) Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + - 

or, N + -er для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); 

деривационная модель V + -tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с 

помощью отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной 

семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, 

colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения 

(businessman, policeman, postman, timetable) 

— модель V ^ N для образования глаголов от существительных путём 

конверсии (tofind — afind, tomake — amake); 

— модель Adj ^ V для образования глаголов от имён прилагательных путём 

конверсии (warm — towarm, cold —tocold). 

5) Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 

1) огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

6) Синонимыисинонимическиеобороты (city — town, begin —start, too — also, 

to be a great success 

— to have great success). 

7) Фразовыеглаголы(to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get 

together, to look around, to look through, to make up sth, to take off). 

8) Омонимы (flour — flower, there — their). 

9) Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

10) Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода 

различной семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 

My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной 

школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц 

составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и 
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понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения 

коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 
— абстрактные имена существительные; использование артиклей с 

абстрактными именами существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; 

отсутствие неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их 

местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в 

единственном числе, 3-м лице (Thisnewsisimportant. — Where 

is the money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — 

виноград, potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе 

(Thepolicearehere. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — 

Картофельнаходитсянастоле.); 

— использование артикля с именами существительными, обозначающими: 

океаны (the Indian Ocean); 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 

реки (the Volga, the Thames); 

озёра (the Baikal, the Sevan,ноLake Baikal); 

горныецепи (the Alps, the Urals); 

театры (the Bolshoi Theatre); 

кинотеатры (the Odeon); 

музеи (the British Museum); 

картинныегалереи (the National Gallery); 

отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow ); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); 

улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (inahurry, 

inaquietvoice, inasadvoice); 

— отсутствиеартиклейвнекоторыхсочетаниях (to go to bed, to go to school, to go 

to church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, 

включая формы: good — better — best; 

bad — worse — worst; little — less — least; many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных 

(old — older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) alotof, lotsof (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 
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— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 
— временные формы PresentPerfect (resultative) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого 

времени (already, just, ever,never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов tobe, toknow, tohave для обозначения действия, 

которое началось в прошлом и продолжается в момент речи (Ihavebeenhereforthreedays. 

Wehaveknowneachothersince 1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в 

подобных предложениях; 

— сопоставление структур havebeento и havegoneto в предложениях, 

используемых в PresentPerfect; 

— сопоставлениевремёнPast SimpleиPresent Perfect; 

— оборот tobegoingto для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент tohaveto; 

— модальный глагол can и его эквивалент tobeableto. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и 

образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные   и   специальные   вопросы   в 

PresentSimple, PresentProgressive, PresentPerfect, 

Future Simple, Past Simple;вопросительныеисоюзныеслова (who, whom, what, which, whose, 

where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, how many 

 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения впрактической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для 

учащихся II—IV классов пределах, развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на англ. языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления 

с изучаемым языком. 

Предполагается, что по окончании начальной школы большинство учащихся, 

изучавших английский язык по данной серии учебных пособий, могут достичь уровня А2 

«Допороговый» согласно Европейскому языковому портфелю для детей 7-10 лет. 

 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения впрактической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для 

учащихся II—IV классов пределах, развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 



136 
 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на англ. языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления 

с изучаемым языком. 

Предполагается, что по окончании начальной школы большинство учащихся, 

изучавших английский язык по данной серии учебных пособий, могут достичь уровня А2 

«Допороговый» согласно Европейскому языковому портфелю для детей 7-10 лет. 

 

Результаты освоения курса. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатамиизучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Под метапредметными результатамиосвоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении про-блем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б)      освоение учащимися межпредметных понятий. 

 

Метапредметными результатамиизучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника,умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). Предметные результаты. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 
рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 
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коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной,   эстетической и 

трудовой. 

А.В коммуникативной сфере 

 владении английским языком как средством общения. 

Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли; _ умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

 

Коммуникативные умения Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно- 

трудового и межкультурного 

общения; 

 Диалог-расспрос; 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. Описывать что-либо. 
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 Диалог-побуждение к действию. 
Монологическая форма: 

Основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей) 

Сообщать что-либо. 
Рассказывать, выражая свое отношение. 
Характеризовать, называя качества лица 

/предмета. Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок 

в аудиозаписи. 

При непосредственном общенииПонимать в 
целом речь учителя по ходу урока. 
Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 

чем идет речь, где это происходит и т.д.) 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Чтение 

 читать вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале; 

 читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова. 

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. Прогнозировать содержание 

текста на основезаголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 
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 словаре учебника. 
Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и 

т.д.). Оценивать поступки героев с точки 

зрения их соответствия принятым нормам 

морали. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на образец 

поздравление с праздником; 

 Краткое личное письмо. 

Писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу, сообщать краткие 
сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). Правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 
Звукобуквенные соответствия. 
Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 
произношения звуков английского 
языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Связующее “r 

’’(thereis/thereare). 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные 

особенности  повествовательного, 

побуди-тельного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Интонация перечисления. 

Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка. 
Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи. Распознавать случаи использования 

связующего “r” и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей  (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Воспроизводить слова   по   транскрипции. 
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 Оперировать полученными фонетическими 
сведениями из словаря в чтении, письме и 
говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отличающие 

культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er / - 

or, - tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, postcard); 

конверсия (play - toplay) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише, в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавать и дифференцировать 

по определенным признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения. Узнавать простые 

словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем 

словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное, 
побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные   предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной формах (Don’tbelate!) 

Простые   распространенные 

предложения.  Предложения с 

однородными      членами. 

Сложносочиненные  предложения с 

союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Present, 

Future, PastSimple (Indefinite). 

Воспроизводить основные коммуникативные 
типы предложения на основе моделей/ 
речевых образцов. Оперировать 

вопросительными словами в продуктивной 

речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных 

a j>>а >> 

частиц not и no . 
Простое предложение с простым глагольным 

(HespeaksEnglish), составным именным 

(Myfamilyisbig) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. 

Безличные предложения (It’shot.It’sfiveo’clock). 

Предложения с оборотом thereis/ thereare. 

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 
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Правильные и неправильные глаголы. 
Вспомогательный глагол todo. Глагол- 
связка tobe. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: Iwouldlike... 

(I’dlike...) 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образование по 

правилу, а также некоторые 

исключения) с определенным / 

неопределенным и нулевым артиклем. 

безличные предложения; оборотthereis / 
thereare. 
Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами 

and, but. 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite) , обслуживающие ситуации для 

начальной школы. Выражать свое отношение 

к действию при помощи модальных глаголов 

(can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи 
конструкцию: Iwouldlike... (I’dlike.) 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы множественного числа 

при помощи соответствующих правил. 

Различать существительные с определенным / 

неопределенным и нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять их в 

речи. 

Притяжательный падеж 
существительных. Прилагательные в 

положи-тельной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные 

по правилам, и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном 

и объектном  падежах), 

притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), 

неопреде-ленные (some, any - 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени: yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes. 

Наречиястепени:   much, little,   very. 
Количественные  числительные (до  100), 

порядковые числительные   (до 
30).Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, 

at, into, to, from, of with. 

в функции подлежащего и дополнения, 

указательными и притяжательными и 

неопределёнными местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа действия. 

Употреблять количественные числительные 

(до 100) и порядковые числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и 

пространственныхотношенийнаиболее 

употребительные предлоги. 
 
 

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Пояснительная записка 
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Программа учебного курса «Технология» для учащихся 1 - 4 классов 

разрабатывалась с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении 

технологии. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно - 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка);

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско- 

технологических знаний и умений и проектной деятельности;

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека.

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; регулятивной структуры 

деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку;

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

  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.

 
 

Общая характеристика предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и 

технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 
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выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается 

на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как 

источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 

быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико- 

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как 

средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

 включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся 

на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в 
классе;

 в 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и 

конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные 

задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие 

способности;

 в 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное 

развитие основ творческого мышления.

В программу каждого класса включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых 

знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не   носит 

случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока   и подбирается   в 

чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более 

одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты   и    освоены 

детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает 

получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и 

исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что 

позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка 

(факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют 

закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения 

понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и 

качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к 

рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить 
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полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию 

субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником   процесса 

познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для   дополнения 

этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее изделий, помогают 

наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на 

этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско- 

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» 

в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том   числе 

проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития   у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, 

анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, 

искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, 

определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
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- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям)', 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать   и 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ курс «Технология» рассчитан на 135 ч: 1 класс —33ч (1 ч. в неделю, 33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным   и интегративным   по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами;

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций;

 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);

 с литературным чтением   — работа с текстами для создания образа, реализуемого 
в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.

 
 

Результаты изучения предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 



146 
 

следующих результатов: 

 Личностными результатами изучения технологии является: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

 

 Метапредметными результатами изучения технологии является: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата); 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное); 

- развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
 

 Предметными результатами изучения технологии является: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

 

 
Природная мастерская 

Содержание предмета 

1 класс 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 
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у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 

нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 

 

2 класс 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли 

сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть 

картон по кривой  линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

3 класс 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 
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из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 
ПРОГРАММА «МУЗЫКА» 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартомначального общего образования, примерными программами 

и основными положениями художественно- педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полноотражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
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музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти   и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно- 

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

 

Общая характеристика предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединстводеятельности композитора -  исполнителя -  слушателя,  «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального   материала,  включенного  в  программу   с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи.
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Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе - залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общегообразования. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа - во II-IV классах). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;

 приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, 

что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки 

и жизни.

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 
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Результаты изучения предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведенийрусской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.;

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества.

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
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размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.).

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

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

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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Содержание предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
 

ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно- 
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оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 

329—Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;

 овладение школой движений;

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
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содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 

 

Общая характеристика предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
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учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно- 

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

 Законе «Об образовании»;
 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

 примерной программе начального общего образования;

 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе—102 

ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

При решении задач физического воспитания и обучения необходимо 

ориентироваться на такие важные ценности как: 

 ценность физического и духовного совершенствования личности;

 ценность формирования потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями;

 ценность развития моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения;

 ценность творчества в применении полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, для самостоятельных занятий;

 ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

 ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.

 ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

 

Результаты изучения предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата;

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации;

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).

 

Содержание предмета 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
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положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Пояснительная записка 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в 

том числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой 

по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 



160 
 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачиучебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

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

полученных обучающими в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 

Основное культурологическое понятие учебного курса — «российская религиозно- 

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип — общность в 

многообразии, «многоединство» — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. Учебный курс имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

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

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

этики».Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия — и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую 

и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их религиознокультурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классах по одному часу в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу 

учащихся по созданию несложных моделей. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

 формирование первоначальных представлений об историческихи 

культурологических

 основах традиционных религий и светской этики в России;

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям;

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России;

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России;

 укрепление веры в Россию;

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.

 

Результаты изучения учебного предмета 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России;

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основесохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания: 

Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
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 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций;

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

материальным и духовным ценностям.

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;

 адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России;

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России;

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

 

Содержание предмета 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 
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страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 

Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества 

Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие 

принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение 

мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, 

миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения 

в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. 

Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. 

Отношение к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом - 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь   и   уважение    к    Отечеству.    Патриотизм    многонационального    и 
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многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья - исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг 

и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. 

Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма - за и против. Образование 

как нравственная норма. Человек - то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
 

2.2.2. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММА «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

Пояснительная записка 

Школа - важнейший период в жизни каждого человека, во многом определяющий 

его дальнейшее развитие. В эти годы он не только приобретает определенные знания и 

умения, он созревает как личность и формирует систему ценностей. 

Особенно важен в воспитательном отношении первый этап - начальная школа. От 

того, насколько осознанно и заинтересованно ребенок будет участвовать в учебном 

процессе, зависит глубина и прочность знаний, желание и способность их благоразумного 

употребления. Необходимым условием для решения столь актуальной в настоящее время 

проблемы является обращение к социокультурным истокам и ориентация на духовное 

развитие личности. 

Сегодня школе отводится особенная роль: школа должна не только учить 

предметам, но и приобщать учащихся к базовым национальным ценностям. Какие 

ценности сегодня определены нашим государством как базовые? Они универсальны и 
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традиционны; из них состоит моральная, нравственная и духовная основа любого 

здорового общества в современном понимании: 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, малой Родине, Отечеству;

 социальная солидарность - свобода личная и национальная, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;

 гражданственность -правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, свобода совести и вероисповедания;

 семья - любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость;

 наука - ценность знания, стремление к истине;

 традиционные российские религии - представления о вере, духовности, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности;

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека.

В целях духовно-нравственного воспитания школьников с сентября 2011 года 

первоклассники города приступили к изучению учебного курса «Истоки»; в одних 

школах курс изучается как предмет, в других - в рамках внеурочной деятельности. 

В нашей школе этот предмет изучается в рамках внеурочной деятельности. 

Курс «Истоки» является одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 - 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса «Истоки» в рамках начальной школы. 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно- 

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, 

Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная 

среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном). 

Во 2-м классе   происходит   знакомство   с   истоками   ближайшей   к   ребенку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. 

Содержание программы 

Учебный курс « Истоки » для 1-го класса позволяет младшему школьнику 

освоить понятие Истоки. 

Базовое содержание курса «Истоки - 1» объединено в четыре тематических блока - 

Мир. Слово. Образ. Книга. 

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе « 

Истоки» имеют первостепенное значение. 

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 

 Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть).

 Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте прог- 

раммы «Истоки» для первого года обучения (содержательная часть).

 Третья книга помогает ребенку создавать своюПервую книгу.

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к 

Образу и ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в 

развитии ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 

школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию святынь 

России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и 
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добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное 

присоединение от дошкольного образования к начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого 

сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово. 

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью 
звонящей». 

С первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и 

безобразное. В «Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого Г 

еоргия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого Александра 

Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), 

великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича 

Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и образ 

праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в 

нашей культуре Книги - живое существо. 

Главными целями курса «Истоки» в 1 -ом классе являются: 

 освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;

 развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;

 развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) 

и мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ 

и создавать Книгу.

 Предлагаемая программа является результатом совместной работы автора 

социокультурного системного подхода в образовании И. А. Кузьмина, профессора 

Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного 

педагогического Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук.

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

 развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной 

школы;

 осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к 

средней школе;

 создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные 

связи;

 обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека.

«Азбука истоков» является комплексным учебно-воспитательным курсом, в 

основе которого лежит программа духовно-нравственного воспитания в контексте 

социокультурного развития личности. Азбука разработана на принципах 

социокультурного системного подхода к истокам в образовании и способна выполнять 

функцию стержневой основы всего учебновоспитательного процесса первого года 

развития. 

Одной из важнейших задач Азбуки является присоединение ребенка к школе, 

работа с родителями, объединение усилий семьи и школы в вопросах воспитания. Азбука 

решает и другие образовательные задачи: развитие речи и языкового сознания, 

общения, обучение грамоте и др. 

В процессе занятий по Азбуке ученики осваивают важнейшие системообразующие 

понятия: Мир, Семья, Доброе Слово, Любовь к Родине, Образ, Книга, Истоки и др., 

формируют позитивное мировоззрение. Выделяя и осмысливая такие нравственные 

категории, как Благодарность, Добро, Храбрость, Честь, Любовь и др., дети приобретают 

реальный опыт духовного развития. Важнейшим элементом социокультурного развития 

является запечатление значимых для нашей культуры образов защитников Родины 
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(святой Георгий Победоносец, Русские богатыри, святой Владимир, святой Александр 

Невский) и великих поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин). 

Богатый литературный материал и активные занятия способствуют расширению 

кругозора и словарного запаса учащихся, развитию образного и логического мышления, 

системы духовно-нравственных ценностей, формированию навыков продуктивного 

диалога и сотрудничества. 

Приобщаясь к лучшим образцам русской классики и народной поэзии, дети учатся 

внимательному и уважительному отношению к Слову, приобретают ясные ориентиры, 

помогающие противостоять агрессии массовой культуры. Азбука направлена на развитие 

языкового чувства, обеспечивает создание прочной понятийной и мотивационной базы 

для дальнейшего изучения русского языка. Ученики знакомятся с многообразным миром 

родного языка, узнают, каким может быть Слово: слово, повествующее о событиях и 

героях былых времен, слово, воспитывающее, наставляющее, слово народной мудрости, 

слово, воспевающее красоту мира. В течение всего курса дети приобщаются к истокам 

родного слова, изучая семантические связи и несложные этимологические примеры. 

Методика обучения грамоте, являющаяся неотъемлемой составляющей курса, 

может использоваться как самостоятельно, так и в качестве отдельных развивающих 

тренингов и дополнительных упражнений при обучении чтению по любой из 

общепринятых программ. Занятия по Азбуке предусматривают развитие 

фонематического слуха, обучение первоначальному чтению, закрепление навыка. Особое 

внимание уделяется осмыслению прочитанного и пробуждению интереса к 

самостоятельному чтению. 

Особенность Азбуки состоит в том, что воспитательная и обучающая части не 

разделены, а наоборот взаимопроникают друг в друга, составляя единое контекстное 

поле, что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства 

воспитания, развития и обучения. 

Главная цель «Азбуки истоков» - воспитание грамотного, творчески активного 

читателя, ориентированного на духовное и нравственное развитие. 

Методика отвечает современным достижениям в области психологии и 

психофизиологии младших школьников. Используемые технологии позволяют снизить 

нагрузку на память и внимание детей. В качестве методических принципов оптимизации 

и интенсификации обучения предлагаются: 

 использование эмоционально положительных и архетипически значимых образов;

 опора на непроизвольное запоминание;

 вовлечение различных модальностей восприятия (слух, зрение, кинестетическое 

чувство);

 использование эвристических методов обучения;

 организация занятия по правилу смены деятельности;

 диагностика и своевременная индивидуальная коррекция в процессе обучения;

 организация самостоятельной работы в парах и группах;

 тематическая связь с другими предметами.

Использование методов активного обучения с опорой на непроизвольное 

запоминание позволяет избежать перенапряжения и утомления и, как следствие, повысить 

учебную мотивацию учащихся. 

Активное обучение предполагает не столько механическое запоминание 

необходимой информации, сколько изучение предмета с различных сторон. В случае 

обучения чтению предметом изучения (анализа, сравнения и моделирования) служит 

письменная речь (текст), разделяемая на предложения, слова, слоги и буквы. При таком 

подходе изменяется главная задача: ребенок не учит буквы и слоги, чтобы складывать из 

них слова, а изучает слова, чтобы научиться их понимать. Понимая чтение как процесс 

извлечения смысла, а не механического звукослияния, мы помогаем ребенку решить 

актуальную для него задачу. При этом любой результат, полученный в процессе 
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обучения, осознается как достижение. Даже выучив одну букву, ребенок начинает 

слышать и видеть ее в словах, чувствует реальное приближение к раскрытию тайны 

печатного слова. 

Системное сопряжение воспитательной, развивающей и обучающей задач и 

объединение содержания занятий четкими внутри- и межурочными связями создает 

предпосылки для глубокого усвоения структурных основ русского языка. 

В рамках программы «Воспитание на социокультурном опыте» дети работают над 

своей «Первой книгой» (страницы Азбуки: 12, 13, 55, 67, 75, 81, 83, 92, 93, 94), 

приобретают опыт личного осмысления понятий с помощью Образа и Слова, учатся 

работать самостоятельно. 

Программа «Азбуки» построена таким образом, что воспитательная и обучающая 

часть не разделены, а наоборот взаимопроникают друг в друга, составляя единое 

контекстное поле, что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип 

единства воспитания, развития и обучения. 

Развитие духовно-нравственной основы личности 

Одной из важнейших задач Азбуки является развитие духовно-нравственных 

ценностейребенка и присоединение к этому родителей. Опыт прошедших десятилетий 

убедительно показал невозможность нравственного воспитания в культурной традиции 

без учета архетипических особенностей народа. Один из путей социокультурного 

развития личности - приобщение к Истокам. 

В «Азбуке истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Азбука состоит из 

четырех разделов: Мир, Слово, Образ и Книга. Предложенные образы, слова, поговорки, 

фрагменты произведений, тексты представлены системно в алфавитной и 

содержательных частях и согласуются со страницами ПЕРВОЙ КНИГИ. 

Например, главная тема при изучении букв А и М - «Семья. Родители». В развитие 

дети слушают текст «Солнышко, мама и папа». 

При изучении букв П и Л - «Поле и лес». В развитие - «Мир и лад» с текстами 

«Поле и школа», «Поле и семья», «Школа и семья». 

При изучении букв И и Р - «Истоки и радуга». 

букв Щ и Г - «Щит и герб», 

букв Д и Б - «Доброе слово» и т.д. 

Иллюстрации и иллюстративные миниатюры (см. приложение 1) развивают 

образное восприятие ребенка на основе категорий Истоков. 

При   изучении букв Э и Ю с целью закрепления образного восприятия 

представлены: 

• портреты великих русских поэтов: 

Александра Сергеевича Пушкина, 

Михаила Юрьевича Лермонтова, 

Федора Ивановича Тютчева, 

Сергея Александровича Есенина; 

• иконографические изображения и портреты великих людей России: 

Святого князя Владимира, 

Святого князя Александра Невского, 

Михаила Илларионовича Кутузова, 

Александра Васильевича Суворова. 

Материал учебных страниц Азбукисодержит       важнейшие образы и 

понятия,непосредственно связанные с темами воспитательной программы, которые в 

свою очередь образуют единую линию, задают вектор социокультурного развития 

личности. 

Развитие языкового сознания 

Одна из основных задач Азбуки - введение ребенка в мир родного языка, развитие 

языкового чувства, создание прочной понятийной и мотивационной базы для 
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дальнейшего структурного изучения русского языка. С учетом того, что активизация 

языкового сознания является неотъемлемым условием социокультурного развития 

личности, оба направления разработаныв едином контекстном поле. Многоуровневые 

связи, пронизывающие веськомплекс учебно-воспитательных программ, обеспечивают 

целостное восприятие русского языка как языка великого народа и великой литературы. 

Обучение чтению 

Методика «Азбуки истоков» разработана с учетом современных представлений о 

формировании вербальных функций и является развитием традиционного метода 

слогового обучения чтению. Азбука может быть использована как самостоятельно, так и в 

качестве дополнительного материала на уроках обучения грамоте, русского языка и 

литературного чтения в 1 классе. 

Букварные страницы Азбуки посвящены изучению конкретных букв, содержат 

зрительные образы и слова, имеющие данную букву, пословицы, стихотворные 

отрывки, обучающиеупражнения и микротексты для чтения. Типовая организация 

«букварных» страницспособствует концентрации внимания и стимулирует 

самостоятельную работу учащихся. 

Работа с букварными страницами предусматривает пять этапов: 

11. этап. Сопоставление образа и звука. Развитие фонематического слуха. 

12. этап. Семантический и фонетический анализ отдельных слов с выделенной 

буквой. На этом этапе предполагается уделять особое внимание смыслу рассматриваемых 

слов. Важно не просто объяснить незнакомые слова, необходимо выяснить, как дети их 

понимают, подобрать родственные слова, слова похожие и противоположные по смыслу 

(без терминов). 

13. этап. На этом этапе объектом изучения является уже не отдельное слово, а 

целая мысль, связанная с рассмотренными выше словами. Чтобы научить детей выражать 

свои мысли, им предлагается определить (в более простом варианте - описать) смысл 

одного из предложенных на странице слов. Дополняя и уточняя друг друга, добавляя 

сущностное и отсеивая незначительное, дети под руководством учителя рождают свою (!) 

мысль. И только после этого осуществляется переход к рассмотрению пословицы - 

короткой, но глубокой по сути фразы. 

Знание пословиц приобщает детей к глубинным пластам народной мудрости, 

приучает искать смысл прочитанного, дает пример лаконичной и образной формулировки 

мысли. Обсуждение и разъяснение смысла пословицы проводится в живом диалоге с 

детьми. Важно, чтобы ребенок сделал самостоятельное, пусть небольшое, 

умозаключение. 

При многократном использовании одного и того же материала (слов, фраз, текстов 

и т.п.) вначале выполняются упражнения, направленные на понимание и осмысление, и 

только потомформально-аналитического характера. 

IVэтап. Самостоятельное чтение. 

Материал для самостоятельного чтения организован в виде таблицы, содержащей 

слоги и слова разной сложности с этими слогами. Такая структура дает возможность 

четко прослеживать формирование навыка и своевременно отрабатывать трудные 

моменты. 

Примеры тренировочных упражнений (таблица должна быть продублирована на 

доске): 

13. Чтение слогов в столбик. 

Поиск заданного слога. 

Поиск начального слога - учитель называет слово, или показывает картинку с 

изображением предмета, а ученики указывают на первый слог (ваза - ВА). 

Комбинация слогов. Чтение цепочки из похожих слогов (ба-ба-ба, ба-бо-ба, бо-бо- 

ба и т.д.). Можно приводить в игровой форме с использованием различных персонажей. 

(Кто как стучит? Чьи это шаги? и т.п.) 
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14. Чтение пар: слог - слово (ба - бал, до - дом). Анализ: что изменилось, какая 

буква прибавилась после слога или перед ним? 

Чтение более сложных пар (ком - ко-мок, пол - полк). Анализ: как изменился 

смысл слова, какие буквы добавились? Здесь же полезно обсудить различия в 

«назначении» слов. 

15. Чтение столбиков слов, поиск слова, прочитанного учителем (возможна 

работа в парах). 

16. Чтение отдельных длинных слов. Для облегчения вначале можно открывать 

слово по одному слогу (че-ло-век, че-ло-век, че-ло-век). 

Использование различных заданий для многократного прочтения одних и тех же 

слов повышает эффективность обучения. При этом создаются условия для развития 

самоконтроля и стремления к самосовершенствованию. 

17. Самое важное - переход к чтению текста. Главная задача учителя 

подготовить ученика к пониманию мысли. Последняя строка уже не является 

тренировочным упражнением. Это микротекст для осмысления, и его формальная 

структура не обсуждается. (Это не игровое задание, ребенок может и должен осознать 

разницу). «Текст» может быть продолжен или уточнен устно. 

Vэтап. Чтение учителем стихотворного отрывка, его обсуждение и заучивание 

(задача выучить наизусть явно не ставится, а используются приемы опосредованного 

запоминания): 

• учитель читает, дети слушают; 

• учитель начинает, дети заканчивают строку; 

• учитель читает первую строчку, дети вторую; 

• все читают хором (с минимальной помощью учителя); 

• кто хочет, рассказывает сам. 

Эта общая схема работы может быть изменена или сокращена при необходимости. 

Главное - дать почувствовать детям красоту и неповторимость поэтического текста, 

научить слышать и понимать поэзию, без которой невозможно развить настоящее чувство 

родного языка. 

При всей алгоритмичности описанной структуры учителю предоставляется 

широкое поле для творческой деятельности, т.к. любой этап может быть развернут по 

усмотрению педагога и стать центральной частью урока, что придает курсу в целом 

неповторимое разнообразие. 

Универсальность методики состоит в том, что она дает возможность 

дифференцированного подхода к ученикам с различным уровнем подготовки. 

На I этапе работа с неподготовленными детьми сосредоточивается главным 

образом на фонетическом анализе и установлении звукобуквенных соответствий. В 

группах детей, имеющих начальные навыки чтения, этот этап может выполняться 

самостоятельно в парах или небольших группах. На этапе самостоятельного чтения в 

группах начального уровня основное внимание направлено на четкое выделение звуков и 

слияние их в слоги с переходом к коротким словам и поиску заданных слогов. Длинные 

слова и предложения могут быть прочитаны хором (с доски) вместе с учителем, а 

проработаны позже. В более подготовленных группах чтение слогов и коротких слов 

выполняется самостоятельно в разном темпе. 

Базовый социокультурный ряд 

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. 

Лад. Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние 

истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. 

Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник. 

Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. 

Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Доброе дело. Родительское 
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благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. 

Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. 

Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской. 

Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. 

Книга книг. Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая 

книга. Мир книги. 

 

Учебный курс «Истоки»для 2 классаначинает вводить младшего школьника в 

круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живет и 

развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей степени соответствует 

особенностям младшего возраста, опирается на него. 

Главными целями этого курса во 2-м классе являются: 

14. раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

15. посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его 

(мира) истоки; 

16. развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, 

ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока 

- «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст 

учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть 

представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к 

осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, 

он все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его существенного 

расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как 

самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений 

ребенка за окружающим миром. 

 

«Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души» 

Раздел «Родной очаг» 

Имя.Выбор, смысл имени (филологический перевод , освящение). Триединство 

имени, отчества, фамилии (человек в непрерывной цепочке поколений). 

Семья.Семья - мир дорогих людей. Родители- творцы семьи. Главные начала семьи 

-любовь и согласие. Почитание родителей- залог чистой совести. 

Род. Связь с прошлым и будущим. Три формы родства: кровная, по свойству, 

кумовство. Механизмы сохранения памяти о прошлом рода. 

Дом. Дом. Родительский дом. Святыни и реликвии дома. Домашние праздники. 

Мир людей и мир вещей. Основа, начало дома.- порядок. Бережное хранение реликвий 

дома. 

Город. Город. Город - труженик. Щит Отечества. Твердыня веры. Хранитель 

культуры. Промышленное производство. Историческая память. Храмы. Памятники. 

Милосердие. 
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Деревня. Единство с природой. Мир- община. Мирское милосердие. 

Раздел «Родные просторы» 

Нива и поле.Образ необъятного пространства. Русское ощущение воли. 

Открытость. Место честной битвы. Образ золотой нивы. Трудолюбие- мерило 

человеческих добродетелей. 

Лес.Лес-зеленый друг. Царство природы. Дары леса. Тайны леса. Палитра красок. 

Ощущение защищенности. Царство сказок. Дерево жизни. 

Река.Река. Название реки. Живая вода. Святая вода. Течение реки- задумчивость, 

лирика, откровенность. Образ времени, постоянного обновления. Способность воды 

очищать и освещать. 

Море.Море-океан. Соловецкие острова. Поморы. Мореходы. Завершение обжитой 

земли. Непредсказуемая стихия. Освоение и освещение моря. Преображение. 

дорога. 

Путь – дорога.Дорога. Путь. Путники. Паломники. Гостеприимство. Дорога жизни. 

Гамма переживаний. Разлуки и встречи. Раздумье и созерцательность. Особая культура 

дороги. Свобода выбора. Выбор пути. Святыни дороги. 

Раздел «Труд земной» 

Сев и жатва.Пахота и пашня. Сев и жатва. Пахарь и сеятель. Страда. Народные 

приметы. Устойчивость приемов и навыков земледелия. Большая наблюдательность, 

высокая ответственность за результаты труда. Возрождение жизни. 

Братья меньшие.Домашние животные. Любовь к живому. Забота о животных. 

Устойчивость приемов и навыков животноводства. Забота и любовь к животным. 
Ткачихи -   рукодельницы.Прясть. Ткать. Лен. Полотно. Кружево. Вышивка. Беседы 

и посиделки. Терпение. Сноровка. Удивительное терпение ткачих. Традиция домашних 

посиделок. Нить пряхи напоминает о вечности. 

Мастера - плотники.Плотницкое дело. Артель. Рубить дом. Добросовестность. 

Рассудительность. Дело каждого мужчины. Умение работать артельно. Забота о 

репутации. 

Кузнецы - умельцы.Кузнец. Горн. молот. Наковальня. Сила и ловкость. 

Специальные знания, умения, навыки. Профессиональные секреты. Династии мастеров. 

Преображение. 

Ярмарка. Ярмарка. Купец. Покупатель. Товар. Честная торговля. Праздник плодов 

труда земного. Живая газета. Секреты торговли. Средства коммуникации. 

Раздел « Труд души» 

Слово.Слово. Слово Истины. Мудрое слово. Меткое слово. Задушевное слово. 

Слово покаяния. Молитва. Слово - великий дар. В слове разум, сердце и душа. Умение 

вовремя сказать нужное слово. 

Сказка.Сказка. Сказочник. Житейская мудрость. Сказка- учебник житейской 

мудрости. Народные сказители. 

Песня.Песня. Народная песня. Духовные песнопения. Гимн. Песня созвучная 

сердцу и душе. Много жанровость русских песен. 

Праздник. Праздник. Смысл праздника. Радостный труд души. Соединение слова, 

песни, действия, сказки. Духовный смысл-родство людей между собой и единение с 

богом. Чествование и поминовение. 

Книга. Книга книг. Книга рукописная. Книга печатная. Книжное слово. Читатели и 

книголюбы.Книга-хранитель правил и воспитатель чувств. 

Икона.Икона. Лампада. Красный угол. Горний мир. Икона-хранитель и спутник 

человека во всех жизненно важных обстоятельствах. Ощущение душевного равновесия. 

Храм.Храм. Крест. Купол. Храм в жизни человека. Итог общего труда, таланта и 

душевной щедрости многих людей. Вмещает в себя молитву, пение, зрительные образы. 

 

Базовый социокультурный ряд 
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Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. 

Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 

Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. 

Книга. Икона. Храм.Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. 

Милосердие. Гостеприимство. Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. 

Добросовестность. Ловкость. Своевременность. Терпение. Преображение. 

Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 

 

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом 

и 2-ом классах. В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира 

человека. «Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к истокам 

духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

17. дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

18. посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и 

нравственности в человеке; 

19. продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это 

родство создает возможность самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических 

блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст 

книги предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и 

первом духовном опыте. 

 

«Вера. Надежда. Любовь. София» 

Раздел «Вера» 

Вера. Уверенность. Признание. Православная вера. Заповеди. Нравственность. 

Вера лежит в основе всего. Нет человека без веры. Вера Разума знаниям. Вера Сердца 

добрым нравам. Вера Души Богу, идеалам. Вера без дел мертва. 

Верность. Верность. Присяга. Клятва. Чувство долга. Верность-знак веры. 

Верность Отечеству, Слову, Делу. Знаки верности- присяга, клятва, выполнение 

обещания, долг памяти. Вера живет в верности. 

Правда. Правда. Жить по правде. Праведный труд. Правдивое слово. Путеводный 

образ. Справедливость. Правосудие. Правда в деле, образе, слове. Правда-путь веры, 

верный путь. Жить по Правде трудно, но к этом у всегда стремились самые достойные из 

наших предков. 

Честь. Честь. Репутация. Честность. Почести. Береги честь смолоду. Признание и 

благодарность людей. Честь- награда за веру и верность, следование правде. Достойные 

награды на земле. 

Раздел «Надежда» 

Надежда. Надежда на опыт предыдущих поколений. Надежда на свои силы. 

Надежда - непреклонное стремление к доброму исходу дела, которому доверяем и в 

которое верим. Доверие к опыту предков становилось правилом жизни. Надежда на 

правду. Надежда на Бога. Надежда устремлена к доброму исходу дела. Стоящее на правде 

дело обязательно завершится добрыми плодами. 

Согласие. Согласие в слове (единомыслие) Согласие в чувствах (единодушие). 

Согласие в деле (внешнее согласие). Согласие - главное условие доброй надежды. 

Следование добрым советам старших. Согласие разума, воли, чувств (внутреннее 

согласие). Духовная красота рождается из согласия разума, воли, чувств. Это согласие 
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строится на вере, надежде, любви и Софии. 

Терпение. 

Без терпения нет умения. Терпение - умение надеяться и ждать, стойкое 

перенесение испытаний и трудностей. Терпение - ключ к успеху в любом деле. Терпение и 

надежда рядом идут. Сострадание. Терпение - высший подвиг человека, ежедневное 

внутреннее движение от зла к добру, великий труд души. Терпение делает человека 

сильным, выносливым. 

Послушание. Послушание совести. Послушание людям. Родительское наставление. 

Послушание власти и закону. Послушание - опора терпения и надежды, опыту предков. 

Послушание в качестве твердости характера, силы воли. 

Раздел «Любовь» 

Любовь. Любовь к ближнему . Дружба. Любовь - доброе отношение и забота, 

созидательный труд души и тела. Любовь - сердечная привязанность. Святая любовь. Мир 

семейной любви. Супружеское, родительское, братское единение. Отеческая любовь Бога 

к человеку. 

Милосердие.Милосердие - дела любви. Милость сердца. Милость - желание добра 

кому-либо, щедрость.Милосердие в слове. Сердечное утешение.Искреннее и доброе слово 

утешения. Сестры милосердия. 

Доброта.Доброта истинная. Добрые слова. Доброта - образ любви, Природная 

склонность человека к добру и благу, добросердечию. Доброжелательность и добрые дела. 

Покаяние. Покаяние. Чувство вины. Стыд. Раскаяние. Покаяние - вершина любви, 

подвиг очищения и отречения от зла. Покаяние и любовь. Притча (рассказ со скрытым 

смыслом). Путь Покаяния .Ступени Покаяния. Прощеное воскресение. 

Раздел «София» 

Ум да разум. Ум хранит, наблюдает, постигает. Разум смысл постигает. Ум без 

разума беда. Ум в ладу с сердцем - большая радость. Ум сердечный слышит голос совести. 

Истина.Истина. Истина в слове. Истина - подлинное, неложное знание. Истина 

живет в мудром ученом, священном слове. Истина в художественном образе, символе, 

условном рисунке, цвете, жесте, святом образе. Истовое дело. 

Знание и мудрость.Знания. Верные знания. Мудрость, знание в слове. Знание - 

плод учения. Грамотность - второе рождение человека. Мудрость - плод любви и сердца. 

Почему Вера, надежда и любовь - родные сестры. 

Истоки веры, надежды, любви. Вечное устремление человека к доброму исходу 

своих дел. Доверие к опыту предыдущих поколений. 

 

Базовый социокультурный ряд 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. 

Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. 

Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. 

Надежность. Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. 

Единомыслие. Единодушие. Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. 

Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. Раскаяние. 

Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику 

из курса «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса - традиции как важный 

механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности 

культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 

современной действительности, в окружающем мире. 

«Традиции образа, слова, дела и праздника» 
 

Раздел «Традиции Образа» 



175 
 

Первые образы. Отец. Мать. 

Традиции образа, слова, дела, праздника. Первые образы. Отец. Мать. Родословие. 

Родоначальник. Традиции - свод взглядов, обычаев и норм поведения, определенный 

порядок (уклад) жизни. Роль и место отца и матери в семье. 

Отечество - земля отцов.Отечество. родные просторы. Памятники истории. Связь 

времен. Щит и меч. Отечество -Россия-малая родина. Разнообразие, богатство красок и 

звуков Отечества. Защита Родины. 

Мир.Мир - вселенная Мир - согласие Мир – сообщество. Троичность образа. 

Священныеобразы.Спас Нерукотворный. Господь вседержитель. 
Свет - знак истины. Просветители распространяют веру, истинные знания, добрые 

нравы. Праведная жизнь.Светлые образы. Образы - знаки: Крест, Купол, Конь, Птица, 

Дерево. 

Раздел «Традиции Слова» 

Священные слова. Священные тексты неизменны и вечны. Заповеди, заветы - 

тысячелетиями отстоявшаяся правда, истина. Молитва соборная и частная. 

Сердечные слова.Слова приветствия. Слова прощания. Значение слов приветствия, 

прощания. 

Сердце сердцу весть подает.Доброе слово. Праздничное поздравление, пожелание. 

Сердце любовью согревается. Любовь рождает в человеке сердечные слова. 

Раздел «Традиции Дела» 

Труд. Земледельцы. Трудовые праздники крестьянства. Крестьяне - сердцевина 

святорусской земли. Следование опыту предков - надежный жизненный образец. 

Труд. Ремесленники.Традиции ремесленников. Хорошее знание материала, 

безупречное владение инструментом, добросовестность - традиции ремесленников. 

Труд. Купцы. Предприниматели.Острый, дальновидный ум, расторопность и 

проворство, смелость - традиции деловых людей. 

Творчество. Книжники.Ученые - книжники. Научное исследование. традиции 

научного творчества.Наука - один из видов творчества, открывающих знание о мире. 

Ученый должен иметь пытливый ум, доброе сердце и большое терпение. Подлинное 

научное творчество верно служит народу и отечеству. 

Раздел «Традиции Праздника» 

Праздники, связанные с земледельческим календарем. Календарные народные 

праздники(Святцы, День Урожая, Масленица, Семик, братчина). 

Гулянье всем миром сближает людей - они делятся душевным теплом, сердечным 

словом, помогают ближнему. 

Семейные праздники.Дни рождения. Памятные события и даты. Крестины. 

Именины. Памятные события и даты. Радость всей семьи - теплые и сердечные праздники 

взаимной любви и доброжелательности близких друг другу людей, их духовного 

единения. 

Государственные и гражданские праздники.День победы. Новый год. День города. 

День села. Осознание долга перед Отечеством. День Города - торжественное 

богослужение в городском храме, ярмарки, народные 

гуляния. Традиции дня победы - возложение венков, минута молчания, воинский 

парад. 

 

Базовый социокультурный ряд 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. 

Мать. Родная мать, мать - хранительница очага, крестная мать. Мир - Вселенная, мир 

- сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». 

Покров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и 

мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: 
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община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. 

Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. 

Обет. Укор и укоризна. Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

ПРОГРАММА «7 ПЯДЕЙ ВО ЛБУ» 

Пояснительная записка 

Опоздание с 
развитием мышления - это 

опоздание навсегда. 

А. Горячев 

Данная программа составлена на основе модернизированной программы 

развивающего курса «Мир логики» Н.Д.Рындиной, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» 

по направлению «Общеинтеллектуальное». 

Логика - это то, с чем мы постоянно сталкиваемся в жизни. То, о чём говорит 

логика, знакомо и близко каждому: это законы правильного мышления, образное видение 

мира, последовательность и доказательность рассуждений. 

Знание основ логики важно для каждого человека, так как правильно мыслить, 

доказывать истинность или ложность своих либо чужих утверждений, высказываний, 

предложений является жизненной необходимостью. Обучаться логике приходится уже с 

детских лет, когда формируется абстрактное, а не только конкретное мышление. 

Отдельные приёмы логического мышления дети начинают усваивать в детском саду: это, 

например, анализ и синтез, сравнение и различие, описание и характеристика. В школе с 

первых дней обучения учащиеся работают с этими логическими приёмами или 

операциями на всех уроках, развивая, углубляя и систематизируя свои знания. 

Данная программа является наиболее актуальнойна сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Для 

успешного обучения в школе умение логически мыслить и рассуждать играет большую 

роль. Тот ученик, у которого хорошо развито логическое мышление, легче 

одноклассников понимает учебный материал, содержательнее осваивает новые правила, 

быстрее и успешнее справляется с заданиями по математике, русскому языку. А неумение 

логически мыслить приводит к снижению успеваемости и отставанию в учебе. Обучение 

детей решению логических задач направлено на формирование у ребят умений 

осуществлять последовательные мыслительные операции, такие как: сравнение, анализ, 

синтез, абстракция, обобщение, классификация, конкретизация. В развитии этих 

операций и должен помочь курс логики. 

Логическое мышление не является врождённым, поэтому его можно и нужно 

развивать. Для успешного обучения в среднем звене, понимания учебного материала у 

учащихся должны быть сформированы три составляющих мышления: 

 Высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, выделение существенного, классификация и др.

 Высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющийся в 

продуцировании большого количества различных гипотез, идей, возникновении 

нескольких вариантов решения проблемы.

 Высокий уровень организованности и целенаправленности, проявляющийся в 

ориентации на выделение существенного в явлениях, в использовании обобщённых схем 

анализа явления.

Если это будет сделано в начальной школе, то облегчит процесс усвоения детьми 

знаний, умений и навыков в среднем звене школы. 

Практическая значимость данной программы состоит в решении различных, в 

том числе, и жизненных задач и выявлении учащихся с конструктивным мышлением, 
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приобщение учащихся к решению олимпиадных задач. 

Связь содержания программы с учебными предметами. 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования, в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются 

в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим 

миром, изобразительным искусством, математикой, информатикой). 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной 

особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к структуре 

основной образовательной программы, 

• соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель курса логики- формирование и развитие у учащихся общелогических 

умений, основных мыслительных операций, необходимых для любой интеллектуальной 

деятельности; закладка основ правильности, точности и креативности мышления. 

Воспитание самостоятельно мыслящего человека, способного справиться с проблемами, 

которые ставит перед ним жизнь. 

Задачи курса: 

• Научить ребёнка осмысленно видеть мир и успешно ориентироваться в нём. 

• Помочь справиться с предметами школьной учебной программы. 

• Научить полноценно и продуктивно общаться с другими людьми, правильно 

подходить к принятию жизненно важных решений. 

• закрепить интерес, с которым дети пришли в школу; 

• привить интерес к математике, русскому языку, окружающему миру; 

• расширить и углубить программный материал по данным предметам; 

• пробуждать у учащихся потребность к самостоятельной работе; 

• содействовать развитию способностей и потребностей познавательного характера, 

интеллектуальных и нравственно-волевых качеств. 

• Развивать у ребёнка мыслительные операции анализа и синтеза, логическое 

мышление, способность описывать свойства предметов, сравнивать предметы по 

определённым параметрам, устанавливать связи между различными явлениями, легко 

переходить от одних связей к другим. 

• Научить детей точно выражать свои мысли, творчески мыслить, развивать речь. 

• Формирование навыков учебного сотрудничества. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу 
являются: 

• определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

• в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

• достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки. педагогом, психологом. 

Данная программа составлена на основе модернизированной программы 

развивающего курса «Мир логики» Н.Д.Рындиной, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» по 

направлению «Общеинтеллектуальное». В нее входят семь разделов. 

9) Свойства, признаки и составные части предметов. 

10) Действия предметов. 
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11) Элементы логики. 

12) Сравнение. 

13) Комбинаторика. 

14) Развитие творческого воображения. 

15) Практический материал. 
Система занятий по курсу «Логика» позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 
• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также логического мышления; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

• создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

• способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

• воспитание системы межличностных отношений. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа; 

режим занятий; прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 6-11 лет. Для учащихся 

этого возраста преобладающим видом деятельности является игровая, поэтому занятия 

отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Занятия с 

учетом психологических особенностей детей этого возраста построены таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Программа предназначена для всех детей, а не только математически одарённых. 

Группы набираются по желанию детей и родителей. 

Реализация программы рассчитана на весь курс начального образования 4года, 

объёмом в 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. В 1 

классе по 30 минут (33 часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа). 

Для оценки эффективности занятийможно использовать следующие 

показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и др. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов. 

Первый уровень результатов (первый год обучения) - приобретение школьниками 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителем как значимым для него носителем положительного 

социального значения и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 годы обучения) - получение школьниками опыта 
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переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. защищенной, 

дружественной социальной среде. Именно в этой среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергать). 

Третий уровень результатов (4-й год обучения) - получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия за пределами дружественной среды школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы курса «7 пядей во лбу» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения курса «7 пядей во лбу» в первом классе. 
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможностьформированияличностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания находить ответы на вопросы, используя 

свойжизненный опыт, информацию, полученную от педагога, ииспользуя 

учебнуюлитературу; 

• учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выражать свои мысли; 
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания; 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
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освоения курса «Логика» во втором классе 

В результате изучения данного курса,во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатамиизучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

• учиться отличать факты от домыслов; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатамиявляются формирование следующих умений: 

• применять правила сравнения; 

• задавать вопросы; 

• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

• строить причинно-следственные цепочки; 

• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

• находить ошибки в построении определений; 

• делать умозаключения. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения курса«7 пядей во лбу» в 3 классе: 
В результате изучения данного курса,в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующихУДД: 

Регулятивные УУД: 
• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УУД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 
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родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются 

формирование 

следующих умений: 

• выделять свойства предметов; 
• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

• приводить примеры отрицаний; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоениякурса в четвертом классе. 

В результате изучения курса «7 пядей во лбу» в четвертом классе обучающиеся 

получат возможность формирования личностных результатов: 

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

• формировать личностный смысл учения; 

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• осваивать способы решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

• познавательные УУД; 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построениерассуждения; 

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений. 

• определять виды отношений между понятиями; 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если ..., то». 
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Содержание программы 

 

4) Свойства, признаки и составные части предметов 

 
1 класс 

Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. 

Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии 

предметов. 

5) Действия предметов 

Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

6) Элементы логики 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая 

операция «и». 

7) Сравнение 

8) Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. 

Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

9) Комбинаторика 

Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

10) Развитие творческого воображения 

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

11) Практический материал 

Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 
 

2 класс 

- Свойства, признаки и составные части предметов 

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и 

фигурах, буквах и словах. 

- Сравнение 

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

- Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения 

«род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям. 

- Комбинаторика 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

- Элементы логики 

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно- 

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

- Развитие творческого воображения 

Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

- Практический материал 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

3 класс 

I. Свойства, признаки и составные части предметов 

II. Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. 

III. Сравнение 

IV. Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

V. Комбинаторика 

VI. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
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VII. Действия предметов 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок 

действий. Последовательность событий. 

VIII. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

IX. Элементы логики 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы 
задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

X. Развитие творческого воображения 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему 

«Состав предметов». 

XI. Практический материал 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

4 класс 

I Сравнение 
Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 
II Комбинаторика 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III Элементы 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно подследственные цепочки. Логические связки «или», «если ..., то». 

Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV . Развитие творческого воображения 

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики 

с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

V Практический материал 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

 

ПРОГРАММА «ЭТИКА» 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Этика» составлена на основе авторской программы 

А.И. Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом образовательного процесса школы и реализуется в 

соответствии с моделью внеурочной деятельности школы. 

С введением по ФГОС в начальной школе с 1 класса внеурочной деятельности 

позволило ввести курс «Этика». В основе овладения предметом «Этика» лежит 

педагогически инструментированный процесс активного познания и усвоения ребенком 

общечеловеческих ценностей, обусловленный возрастом, построенный на тесной 

взаимосвязи знания, чувства, поведения, приоритетности подхода к ребенку, как субъекту 

воспитания. Этика как наука о нравственной жизни человека способна помочь 

развивающейся личности разобраться в природе моральных ценностей, образующих 

стержень духовной культуры, понять ценностные ориентиры в мире человеческого 

общения, норм бытия. 

Исторический прогресс общечеловеческой культуры оценивается степенью 

гуманизации отношений в обществе, расширением сферы действия нравственности в 

жизни людей. При деморализации и дегуманизации общества, которые мы наблюдаем 

сегодня, чрезвычайно актуальна проблема этического воспитания подрастающего 

поколения. 
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Назрела необходимость в целостной системе этического воспитания, 

ориентированной на постижение важности и справедливости гуманистических основ 

жизни человека, на осознание своей ответственности в их реализации в обществе, 

значимости чувства собственного достоинства в моральном самоопределении. Сегодня 

особенно нужна активная работа разума школьника и его души, нужны особо выделенное 

время и специальные усилия, чтобы процесс освоения нравственности был не 

кратковременным и стихийным, а глубоким и долговременным. 

Приобщение ребенка к этической культуре – педагогически инструментованный 

процесс активного познания и усвоения ребенком общечеловеческих ценностей, 

обусловленный возрастом, построенный на тесной взаимосвязи знания, чувства, 

поведения, приоритетности подхода к ребенку, как субъекту воспитания. 

 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим 

объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к 

самому себе, окружающим людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие 

учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится 

центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане 

образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным 

направлениям развития личности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, концепция и программа духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования 

всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если погибнем 

духовно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную 

экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных 

ориентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. 

Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних 

духовных ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке 

возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и возникает 

стремление собственное несовершенство преобразить в нечто более совершенное. 

Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» самого 

человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения 

содержит теоретические положения по формированию целостной образовательной среды 

и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий 

мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность учащихся. 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает 
перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное 
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совершенствование. Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна 

быть не столько много знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах 

современности, высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, 

природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс этической 

грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует 

нравственному совершенствованию человека. Поэтому в школе так необходимы уроки, 

посвящённые этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и 

развить в ребёнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут 

сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их 

основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных 

руководителей. 

Этика – неистощимый источник нравственного осмысления жизни человека, его 

бытования в обществе, становления человеческого Я, осознания его ценности через 

познание сущности этических понятий, погружения в историю этических учений, диалог 

эпох и культур. 

Исторически сложилось, что человек жил и действовал в ценностно- 

ориентированном мире, поэтому молодому поколению, вступающему в жизнь, важно 

понять и осознать значимость нравственных ценностей для развития общества и 

самореализации. Этика, как фактор воспитания, призвана помочь субъекту найти 

логическую связь или противоречие между существующими моральными оценками и 

собственными суждениями, дабы сориентироваться в своих поступках, в мире моральных 

ценностей и своей нравственной жизни, в природе и характеристике добра и зла, их 

критериях, в этических понятиях и категориях. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Этика» является неотъемлемой и необходимой частью целостного 

образовательного процесса школы, так как соответствует  её стратегической цели: 

«Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития 

личности учащихся». 

Целевая установка предмета – приоритетность духовности и культуры в 

ценностных ориентациях ребенка. 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

Обучающие: 
 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству 

Развивающие: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

Воспитательные: 

 действовать в положительном направлении, взывая к лучшим инстинктам 

человека; 
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 определять и пояснять основные начала, без которых люди не могли бы жить 

обществом; 

 взывать к высшему: любви, мужеству, братству, самоуважению, к жизни, 

согласной с идеалом; 

 не допускать мысли, что возможно жить, не считаясь с потребностями и 

желаниями других. 

 

В качестве ключевых понятий процесса этического воспитания выделены: 

этика – наука о нравственной жизни человека, вобравшая в себя исторический 

опыт моральной культуры многих поколений, особенности этнических традиций, 

народной педагогики; 

мораль – обусловленная жизненным опытом поколений совокупность норм, 

принципов и идеалов, определяющая ценностные основы жизнедеятельности человека 

среди людей, воспринимающаяся им как личностное достижение; 

нравственность – выработанное личностью в соответствии с традициями, 

социальной средой, воспитанием и опытом поведения убеждение в необходимости 

моральной нормы отношений к окружающему миру, людям и самому себе; 

этическая культура – сформированность и гуманистическая направленность 

ценностных ориентаций, духовных потребностей и мотивов поведения в образе жизни 

личности, основой которого является служение жизни, человеку, прогрессу; 

нравственная культура – осознанно выработанный на основе традиций и постоянно 

совершенствуемый личностью индивидуальный опыт нравственно ценных отношений к 

жизни, человеку, окружающему миру, самому себе; 

общечеловеческие ценности – гуманистические нормы общечеловеческой морали, 

в основе которых лежит убеждение в безграничности возможностей человека, его 

способности к совершенствованию, утверждение свободы и достоинства личности в ее 

социальном бытии; 

образ жизни – устоявшиеся нормы индивидуальной жизни и деятельности 

личности, характеризующие особенности ее поведения, общения, нравственную связь 

между способом действия и мышления, когда мотивы и стимулы повседневного 

поведения становятся выражением сознательного выбора, сориентированного на 

нравственные ценности. 

Таким образом, мораль как сущностная основа жизни общества и нравственность 

как личностное качество являются предметом этики этического воспитания, а 

нравственная культура отношений человека – основой этической культуры. 

Система воспитания этической культуры школьников построена на логической 

взаимосвязи следующих структурных компонентов: 

этический курс теоретико-практических занятий как специальный учебный 

предмет, построенный по инновационной методике с сюжетно-игровой основой; 

повседневная педагогически инструментованная методика «этического заряда», 

построенная на сочетании этической установки на доброжелательность и уважение в 

отношениях с другими формами предупреждения конфликтных ситуаций и достойного 

выхода из них; общеколлективная внеклассная деятельность с этической 

направленностью, специально ориентированная на включение всех учащихся в этический 

диалог, общение, взаимодействие. 

Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое содержание и 

методическую особенность, призван осуществлять определенную часть общей 

педагогической задачи, предусматривающей охват всей жизнедеятельности 

воспитанников. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована 
программавыполняет функцию постепенного погружения детей в мир этических понятий 
и категорий. Он рассчитан на регулярную работу с детьми в процессе этических занятий 
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по предлагаемой для каждого класса программе и по урочным разработкам. Занятия 

методически инструментованы с учетом возрастных особенностей учащихся. Курс этики 

включает 4 раздела, углубляющие и расширяющие знания, представления и опыт 

нравственного поведения по мере увеличения возраста воспитанников: 

 этика общения; 

 этикет; 

 этика человеческих отношений; 

 этика отношений в коллективе. 
Каждый из четырех разделов в соответствии с возрастными особенностями детей 

от класса к классу последовательно расширяет и углубляет знания, представления, сферу 

эмоционального восприятия и раздвигает поведенческие рамки школьников в сфере 

общечеловеческих ценностей. 

1- й раздел посвящен этике общения. Он призван раскрывать взаимосвязь 

внутреннего и внешнего в этике поведения людей по отношению к окружающим, 

приобщать учащихся к нормам воспитанности. Воспитанность охватывает ту группу 

социальных норм, которые, аккумулируя не только внешние формы поведения, но и 

внутреннее их содержание, преобразованы в привычку. Это находит выражение в 

различных формах проявления уважения к другому человеку, доброжелательности в 

отношениях. 

2- й раздел – этикет. Его цель – приобщение учащихся к нормам 

регламентированного поведения среди людей. К этикету правомерно отнести так 

называемые правила «хорошего тона», т.е. специальные навыки поведения в гостях, за 

столом, в театре, специфические знаки внимания младших к старшим, мужчины к 

женщине. 

3- й раздел посвящен нормам этики, регулирующим отношения к окружающим. Он 

призван способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на переживания другого 

человека, созданию условий для воспитания самоуважения, чувства собственного 

достоинства, проявлению эмпатии, сопереживания. 

Овладение моральными нормами поведения, этической культурой усиливает 

интерес ребенка к своей внутренней жизни, к качествам собственной личности, 

потребность в самооценке, в сопоставлении себя с другими людьми. 

4- й раздел рассматривает этику отношений в коллективе, стремление влиять на 

другого, общаться со сверстниками. Если общение как особая деятельность морально 

окрашено, оно способствует познанию учениками другого и самих себя. При этом 

жизненные ситуации и решаемые проблемы в многообразной деятельности коллектива 

становятся предметом специального внимания на этических занятиях, связываются с 

анализом и самоанализом поступков, чувств, реакций детей, с миром разнообразных 

эмоций в сфере отношений. То, что эмоционально воспринято, что находит отклик чувств, 

становится побудительной основой опыта поведения. 

Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач 
воспитания – осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение 

природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

говори неправды; будь милосерден и т.д.). 
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Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике, рассчитана на 33 часа в 1 

классе и 34 часа в 2-4 классах. Периодичность занятий – 1 час в неделю. Свободный набор 

детей. 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям игровых карточек. 

Уровень результатов освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической 

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 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, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №10 с УИОП. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

 

Содержание программы 

1 класс. 

 

Раздел 1. Этика общения 

Тема 1.Доброе слово, что ясный день. 
Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». 

Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик-семицветик». От улыбки станет всем 

светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. 

Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка 

Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах 

туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных 

рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 

правило этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в 

подводном царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик- 

семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие. 
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Раздел 2.Этикет 

Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 
Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 

телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 
Тема 11. Сказка об Этикете. 

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за 

столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета. 

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Тема 16. Путешествие в волшебную сказку. 

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения 

пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. 

Создание живой картины. 

Тема 19. Любимый уголок родной природы. 

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ 

мамы.  

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всё живое. 
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 

Этика отношений в коллективе 

Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 
Тема 26. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. 
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Создание книги мудрости. 

Тема 31-33. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

2 класс 

 

Раздел 1. Этика общения 

Тема 1. Если песни петь, с ними веселей. 
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем 

теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о 

доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре,   о   добрых   поступках.   Чтение   отрывка   из   сказки   Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты 

хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - 

вежливость. Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, 

того и сам не делай». 

 
 

Раздел 2.Этикет 

Тема 8. По правилам этикета. 
Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – 

уважаешь себя». 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 

сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Вот магазин, куда идем. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на 

лугу, на речке. 

Тема 15. В гостях у Вежи. 

Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Тема 16. Подари другому радость. 
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Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари 

другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей. 

Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 19. Мой дом – моя семья. 
Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 

лесовичку». 

Тема 20. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим 

лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 24. Цени доверие других. 

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику 

Пыху и Старичку - лесовичку. 

Этика отношений в коллективе 

Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа 

о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 26. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 

Тема 27. 28.Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 29. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего 

разговора. 

Тема 30. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в 
лесу. 

Тема 31. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить 

себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 32.33. Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои 

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в 

газету. Оформление газеты. 

Тема 34. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 
3 класс 

Раздел 1. Этика общения 

Тема 1.Здравствуйте все! 
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«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 

быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о 

добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, 

всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись 

этих высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные 

правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его 

настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, 

уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет 

свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ … 

Раздел 2.Этикет 

Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 
Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 
магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, 

чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее 

поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Тема 16. Душа – это наше творение. 
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Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими 

хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда 

…», «Я радуюсь, когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться 

одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – 

двери добра и доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев 

песен. Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 

и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 

мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем 

проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не 

любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, 

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые 

определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? 

Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и 

подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Этика отношений в коллективе 

Тема 26. Чтобы быть коллективом. 
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 

что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; 

вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 29.30. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. 

При обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 31. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. 

Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 32. 33.Вот и стали добрей и умней. 
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Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше 

понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли 

стать умней и добрей. 

Тема 34. Школе посвящается. 

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 
 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения 

Тема 1.Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека кК личность. 

Тема 2. Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться 

за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно 

говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. 

Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» 

роль вальса в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2.Этикет 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 
Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались 

постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в 

том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые 

игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 
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Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 
Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. 

Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите 

Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать 

зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и 

в себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 

человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих 

мам». 

Тема 20. «Поздравляем наших мам». 
«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться 

дальше. 

Этика отношений в коллективе 
Тема 25. Расскажи мне обо мне. 
Проведение по сложившейся традиции 
Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за 

всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения 

детей, подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 29.30. О дружбе мальчиков и девочек. 
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Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или 

несогласие с пунктами таблицы. 

Тема 31. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми 

ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень 

опасный принцип. 

Тема 32. «Скажи себе сам». 
Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 33.34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у 

кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 
 

ПРОГРАММА «КАПЕЛЬКА» 

Пояснительная записка 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Песня, а также современная песня в школе – это эффективная форма работы с 

детьми разного возраста. На мой взгляд, занятия в вокальном объединении пробуждают 

интерес у ребят к вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях 

ребенка, развивать его музыкальную культуру. 

Большинство детей любят петь, особенно младшего возраста, и если не 

прививать детям любовь к пению, к вокальному искусству, то впоследствии, дети 

старшего возраста не будут любить пение и возможно искусство вообще. Поэтому моей 

целью было создание вокального объединения, что бы дети проводили свое свободное от 

уроков время с пользой. Ведь цель музыки – трогать сердца. Музыкально–эстетическое 

воспитание и вокально - техническое развитие школьников будут идти взаимосвязано и 

неразрывно, начиная с самых младших школьников. Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю- 

щему миру. С помощью различного репертуара вокальных и инструментальных 

музыкальных произведений осуществлять нравственно-эстетическое и гражданско- 

патриотическое воспитание учащихся, стержнем которого является художественно- 

педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования 

личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, 

жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и 

ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести 

постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем 

мире? 

Программа по внеурочной деятельности «Капелька» имеет художественно- 

эстетическое направление. 

Детское вокальное объединение «Капелька» было создано в 2013 году    как ответ 

на запрос со стороны детей и их родителей на развитие детского голоса, приобщение 

детей к вокальной культуре, и, в более широком плане, на приобщение их к музыкальной 

культуре в целом. 

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие направлений, 

жанров, стилей говорит о её огромном влиянии на человека и о том, что каждый человек 

способен найти «свою» музыку. В настоящее время многие дети и подростки с большим 

интересом следят за различными музыкальными проектами, программами. Наблюдая за 
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деятельностью того или иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая, 

становятся пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется 

активное желание попробовать свои силы. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, несмотря на 

большое количество появившихся хоровых школ, вокальных студий, эстрадных 

коллективов, уровень певческого развития детей неуклонно снижается. Опасная 

тенденция увлечения молодых педагогов «сенсационными» и мало проверенными 

методиками обучения детей пению может нанести непоправимый вред развивающемуся 

детскому голосу. 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой звучания. 

Владение им как уникальным природным живым музыкальным инструментом требует 

длительного изучения под руководством опытного педагога. Дети объединения учатся 

петь, каждый участник – солист, но одновременно хорошо умеет петь в дуэте, трио, в 

ансамбле. 

Обучение детей сольному пению с возможностью получения ими дополнительных 

знаний в области сценического движения и актёрского мастерства является 

отличительной особенностью настоящей комплексной программы. 

Участник студии должен не только обладать вокальными данными, но и уметь 

красиво двигаться, свободно держаться на сцене. Раскрепощению ребёнка способствуют 

занятия сценическим движением. 

Занятия вокального объединения «Капелька» органично сочетают в себе учебный 

процесс с конкретной деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах 

обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед 

зрительской аудиторией. 

С каждым выходом на сцену учащийся получает дополнительный творческий 

стимул к дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт 

исполнительского искусства. Репертуар студии разнообразен: от классики до народных 

песен. 

Программа обучения в объединении включает несколько блоков, среди которых 

превалирующим является «Сольное пение». В программе учитываются индивидуальные 

особенности и физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные и 

индивидуальные характеристики. Особое внимание уделяется развитию специфических 

качеств детского голоса: мягкости, полётности звучания, серебристости окраски звука. 

Цель программы – создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся в области музыкальной культуры и вокального пения. 

Основные задачи: 

– дать учащимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области вокального 

пения; 

– развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую пластику; 

– сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота интонирования, 

артикуляция и дыхание); 

– повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их 

музыкальные представления и художественный вкус; 

– воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую культуру, 

умение работать в коллективе, настойчивость и целеустремлённость в преодолении 

трудностей учебного процесса, ответственность за творческий результат. 

Для наиболее глубокого раскрытия возможностей детского голоса и 

максимального развития творческого потенциала ребёнка в данной программе 

предусмотрено изучение образовательных предметов, формирующих у детей основы 

музыкальных знаний и навыков: пение (сольное и ансамблевое). 

Программа рассчитана на обучение детей в течение 4 лет. Условиями отбора 

детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно этим видом 
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искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен 

естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их 

одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств. В 

вокальное объединение принимаются дети в возрасте от 7 до 10 лет. 

Количествообучающихсяв каждой группе по 15, общее количество в текущемучебномгоду 

60 человек. 

Всоответствиесэтимучебныегруппыформируютсяследующимобразом: 

1 группа  7 лет 

2 группа 8 лет 

3 группа 9 лет 

4 группа 10 лет 

Этапыобучениявключаютиндивидуальныезанятия, ансамблевоепение. 

Занятиядля 1 и 2 группыпроводятсядваразавнеделюпо 40 минут, 3 и 4 группы занимаются 

1 раз в неделю по 40 минут. Общее количество часов в год 198. 

Врепертуарепенияиспользуетсяматериалвокальнойклассики, 

народноймузыкиисовременногодетскогопесенногорепертуара. 

Формы и методы обучения 

Основная форма обучения – учебное занятие: 
– индивидуальные занятия (сольное пение), 
– групповые занятия (пение в вокальном ансамбле). 

Дополнительными формами занятий являются: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных певцов и детских вокальных коллективов; 

– посещение концертных залов, музеев, театров с последующим обсуждением с 

учащимися; 

– творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими 
вокальными коллективами; 

– концертные выступления. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, 

метод творчества, метод импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, 

понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный 

показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому 

ребенку и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 
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деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой 

импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов 

вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения. Требования времени – умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело 

вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под 

музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не 

только за голосом, но и телом. 

 

Ожидаемые результаты 

Основным образовательным результатом осуществления комплексной программы 

является сформированная способность детей к сценическому выступлению на концертах, 

проводимых при участии студии. На этих концертах проверяются как знания, умения и 

навыки, полученные учащимися по предметным программам, так и воспитательные 

результаты: уровень творческой индивидуальной и коллективной деятельности, 

трудолюбие, достигнутая в процессе прохождения комплексной программы социальная 

адаптация учащихся, приятие идей патриотизма и гуманистических ценностей, 

декларируемых пафосом репертуара студии. 

Первая и вторая ступень обучения: 

-наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально - творческому 

самовыражению (сольное пение, пение в ансамбле, участие в импровизациях, участие в 

музыкально – драматических постановках); 

-владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

-проявление навыков вокально деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 

исполнении); 

-уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

-стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 

-умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски. 

 

Третья и четвертая ступень обучения: 

-наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

произведениям, вокально – творческое самовыражение (сольное пение, в ансамбле, 

участие в импровизациях, активность в музыкально – драматических постановках); 

-увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки 

ритмической деятельности; 

-проявление навыков вокально деятельности (некоторые элементы двухголосия, 

фрагментальное пение в терцию, фрагментальное отдаление и сближение голосов – 

принцип «веера», усложненные вокальные произведения); 

-умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

-усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 
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-участие в концертах, мероприятиях, умение чувствовать исполняемое 

произведение, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 

Развивать сольную деятельность: наличие интереса к вокальному искусству, 

стремление к вокально – творческому самовыражению (пение сольно и ансамблем); 

услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство; умение 

самостоятельно и осознано высказать собственные предпочтения произведениям 

различных стилей и жанров. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

К концу курса обучения учащиеся научатся: 

Первый уровень 
 принцип успешности;

 принцип творческого развития;

 принцип гармонического воспитания личности. 

Второй уровень

 формирование осознанного восприятия музыкального произведения;

 иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная

песня; 

 знать приемы работы над песней; иметь представления о средствах создания

сценического имиджа; 

 уметь соблюдать певческую установку. 

Третий уровень

 самостоятельно создавать образ исполняемой песни;

 уметь петь сольно и в ансамбле;

 видеть другие сферы применения своим знаниям умениям и навыкам;

 самостоятельно создавать образ исполняемой песни.

Предметными результатами занятий по программе вокального объединения 

можно выделить: 

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;

 овладение основами музыкальной культуры.

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера;
 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности;

 приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.

Личностные результаты: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей;

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства.

Одним из результатов внеурочной деятельности является решение 
задач воспитания – осмысление и присвоение младшими школьниками системы 
ценностей. 

Ценностные ориентиры вокального объединения соответствуют основным 

требованиям Стандарта: патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу; 

гражданственность — долг перед Отечеством; семья — любовь и верность, забота, 

уважение к родителям, забота о старших и младших; личность — саморазвитие 

совершенствование, самоуважение, достоинство, любовь к жизни, способность к 

личностному и нравственному выбору; труд и творчество — уважение к труду, 

творчество, целеустремлённость и настойчивость; наука — стремление к познанию и 

истине, научная картина мира; искусство и литература — красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; природа — 
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родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; человечество 

— мир во всём мире, уважение культур и народов. 

Формы и виды контроля: 

 беседа; 

 практические занятия; 
 занятие –постановка, репетиция; 

 заключительное занятие; 

 система специальных вокальных упражнений; 

 индивидуальная работа с учащимися; 
 выездное занятие. 

 
 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Тема. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально- 

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 

певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 

Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 

(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

Строение голосового аппарата.Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Правила охраны детского голоса.Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 

определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Понятие о певческой установке.Правильное положение корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

Тема. Формирование детского голоса. 

Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 
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высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Тема. Работа над певческим репертуаром. 

Работа с народной песней.Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 

языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 

изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 

народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами 

(Р. Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Л. Бетховен и др.). Освоение произведений различных 

жанров (песня, миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств исполнительской 

выразительности динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и т.д.Исполнение 

произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; 

сольно и вокальным ансамблем. 

Тема. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать 

качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также 

индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов 

для архива студии. (Подбор произведений и план выездов определяется ежегодно в 

контексте комплексных программ школы: «Наша Земля – наше наследие», «Каникулы», 

«Праздники детства»). 
 

Второй год обучения 

Тема. Закрепление понятия певческой установки. 

Закрепление навыков певческой установки.Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 
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Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Тема. Совершенствование вокальных навыков. 

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.Работа 

над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при 

пении. 

Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у учащихся. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у учащихся.Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у 

детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и nonlegato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного 

аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков 

в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – 

их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. 

Укрепление дыхательных функций в пении.Упражнения, тренирующие дозирование 

«вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами 

и формированием звука. 

Тема. Работа над певческим репертуаром. 

Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента).Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении 

музыкальных инструментов (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). 

Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

Работа над произведениями западноевропейских композиторов- 

классиков.Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, 
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вокальная миниатюра, баллада, ариэтта и т.д. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

Тема. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 

певцов.Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического 

поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование основ 

общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения их 

к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка 

материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Третий – четвёртый года обучения 

Тема. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 

песни.Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

Виды, типы сценического движения.Связь различных видов и типов сценического 

движения с задачами вокального исполнения. 

Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями.Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 

со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

Тема. Совершенствование вокальных навыков. 

Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 

навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: 

утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 

сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания 

голоса на нюансах mp-mf. 

Тема. Работа над певческим репертуаром. 

Работа с народной песней.Работа над чистотой интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне.Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле.Работа над созданием 

(углублением) художественного образа путём использования элементов пластических и 

сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального 

инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под фонограмму. 

*Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в 
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ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских классиков 

(интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля 

произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 

произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 

инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных 

и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 

Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием сценических движений. Самостоятельный подбор 

сценических движений (элементов акробатики) к изучаемому произведению. 

Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков.Работа 

над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-исполнительских 

приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского 

и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков 

в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под 

фонограмму.Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии.Творческие задания для самостоятельной работы. 

Тема. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ 

общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование 

навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных 

артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка 

стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии (индивидуальные 

творческие задания). 

Анализ музыкальных произведений. 

 

ПРОГРАММА «РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа        по    робототехнике научно-технической 

направленности, т.к. так как в наше время робототехники и компьютеризации, ребенка 

необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. 

непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Актуальностьразвития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в 

России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. 

созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. 

Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень 

интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых на 

сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной робототехники 

заключается в возможности объединить конструирование и программирование в одном 

курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное 
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творчество и лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна 

стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Сегодня промышленные, 

обслуживающие и домашние роботы широко используются на благо экономик ведущих 

мировых держав: выполняют работы более дёшево, с большей точностью и надёжностью, 

чем люди, используются на вредных для здоровья и опасных для жизни производствах. 

Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в 

хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в 

сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров 

народного потребления. Роботы играют всё более важную роль в жизни, служа людям и 

выполняя каждодневные задачи. Интенсивная экспансия искусственных помощников в 

нашу повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными 

знаниями в области управления роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, 

безопасные и более продвинутые автоматизированные и роботизированные системы. 

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной 

робототехнике. В школы закупаются новое учебное оборудование. Робототехника в 

образовании — это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, 

технологию, инженерное дело, математику (Science Technology Engineering Mathematics = 

STEM), основанные на активном обучении учащихся. Во многих ведущих странах есть 

национальные программы по развитию именно STEM образования. Робототехника 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда 

они что-либо самостоятельно создают или изобретают. Такую стратегию обучения 

помогает реализовать образовательная среда Лего. 

Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно- 

исследовательской деятельности, и программы по робототехнике полностью 

удовлетворяют эти требования. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том что, она 

является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само 

реализоваться в с современном мире . В процессе конструирования и программирования 

дети получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше 

подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что 

является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. 
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Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 

Lego позволяет учащимся: 

1. совместно обучаться в рамках одной бригады; 

2. распределять обязанности в своей бригаде; 
3. проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

4. проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

5. создавать модели реальных объектов и процессов; 

6. видеть реальный результат своей работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы колеблется от 9 до 13 лет. В коллектив могут быть приняты 

все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 

Сроки реализации программы: 4 года. 

Режим работы, в неделю 1 занятие по 2 часа. Часовая нагрузка 140 часа. 

Цель:обучение   воспитанников   основам    робототехники,    программирования. 

Развитие творческих способностей впроцессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств;
 научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств;

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами.

Воспитывающие: 
 формировать творческое отношение к выполняемой работе;

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности.

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность;

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать,

 концентрировать внимание на главном.

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать

 ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений.
 

Прогнозируемый результат 

По окончанию курса обучения учащиеся должнызнать: 

 правила безопасной работы;
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

основные приемы конструирования роботов;

 конструктивные особенности различных роботов;

 как передавать программы в RCX;

 порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств;
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 как использовать созданные программы;

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по  собственному замыслу;

 создавать программы на компьютере для различных роботов;

 корректировать программы при необходимости.
 

По окончанию курса обучения учащиеся должныуметь: 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель;

 проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO 

конструкторов;

 создавать программы для робототехнических средств;

 прогнозировать результаты работы;

 планировать ход выполнения задания;

 рационально выполнять задание;

 руководить работой группы или коллектива;

 высказываться устно в виде сообщения или доклада;

 представлять одну и ту же информацию различными способами.

 
В качестве механизма отслеживания результатов выступают: 

 олимпиады;

 соревнования;
 учебно-исследовательские конференции;

 проекты;

 подготовка рекламных буклетов о проделанной работе;

 отзывы преподавателя и родителей учеников на сайте школы.

 

Деятельность по реализации программы 

В первый год обучения дается необходимая теоретическая и практическая база, 

формируются навыки работы с конструктором LEGO NXT Mindstorms 9797, с 

принципами работы датчиков: касания, освещённости, расстояния. На основе программы 

LEGO Mindstorms Eduсation NXT 2.0 школьники знакомятся с блоками компьютерной 

программы: дисплей, движение, цикл, блок датчиков, блок переключателей. Под 

руководством педагога, а затем и самостоятельно пишут программы: «движение «вперёд- 

назад», «движение с ускорением», «робот-волчок», «восьмёрка», «змейка», «поворот на 

месте», «спираль», «парковка», «выход из лабиринта», «движение по линии». 

Проектируют роботов и программируют их. Готовят роботов к соревнованиям: 

«Кегельринг», «Движение по линии», «Сумо». 

Второй год обучения предполагает расширение знаний и усовершенствование 

навыков работы с конструктором 

LEGO NXT Mindstorms 9797. Учащиеся изучают программу Robolab, Команды 

визуального языка программирования Lab View.Работа в режиме управление-уровень 

1,2,3,4. Работа в режиме Конструирования-уровень 1,2,3,4.На основе этих программ 

проводят эксперименты с моделями, конструируют и проектируют робототехнические 

изделия (роботы для соревнований, роботы помощники в быту, роботы помощники в 

спорте и т.д.) 

 

Особенности методики обучения 
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Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, 

на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие 

личности ребенка. При планировании и проведении занятий применяется личностно- 

ориентированная технология обучения, в центре внимания которой неповторимая 

личность, стремящаяся к реализации своих возможностей, а также системно- 

деятельностный метод обучения. 

Данная программа допускает творческий, импровизированный подход со стороны 

детей и педагога того, что касается возможной замены порядка раздела, введения 

дополнительного материала, методики проведения занятий. Руководствуясь данной 

программой, педагог имеет возможность увеличить или уменьшить объем и степень 

технической сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных 

условий работы. 

На занятиях кружка «Робототехника» используются в процессе обучения 

дидактические игры, отличительной особенностью которых является обучение 

средствами активной и интересной для детей игровой деятельности. Дидактические игры, 

используемые на занятиях, способствуют: 

- развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои 

собственные конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка научного 

стиля речи), мелкой моторики; 

- воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как 

самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду. 

- обучению основам конструирования, моделирования, автоматического 

управления с помощью компьютера и формированию соответствующих навыков. 

В связи с   появлением   и   развитием   в   школе   новой   кружковой   работы   – 

«Робототехника» - возникла необходимость в новых методах стимулирования и 

вознаграждения творческой работы учащихся. Для достижения поставленных 

педагогических целей используются следующие нетрадиционные игровые методы: 

соревнования, олимпиады, выставки. 

 

Как показала практика, эти игровые методы не только интересны ребятам, но и 

стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию, что с помощью традиционной 

отметки сделать практически невозможно. 

Приемы и методы организации занятий 

I Методы организации и осуществления занятий 
1. Перцептивный акцент: 
а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции.. 
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II Методы стимулирования и мотивации деятельности 

Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание 

ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д. 

Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 

Основными принципами обучения являются: 

 Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники. 

 Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и 

навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

 Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые 

могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

 Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и 

развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

 Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, 

которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, 

критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с 

тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили 

сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении 

предполагает самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 

 Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 

конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются 

существующие видео материалы, а так же материалы своего изготовления. 

 Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, 

от частного к общему. 

 Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не 

прочные знания и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому 

закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой. 

 Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит 

из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей 

памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или 

замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

 
 

ПРОГРАММА «ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» 

 

Пояснительная записка 

«… чем больше мастерства в детской 
руке, тем умнее ребенок». 

В. Сухомлинский 
 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой 
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в системе эстетического воспитания принято считать искусство. Внеурочная работа даёт 

детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. 

Декоративно–прикладное искусство - важнейшее средство приобщения ребенка к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через 

личное эмоциональное переживание. Оно по своей сути направлено на формирование 

внутреннего мира растущего человека, его духовно-нравственного облика. 

Основной воспитательной задачей художественно-эстетического направления 

является создание условий для развития свободной активной личности, живущей в связи с 

окружающим миром и его историей и осознающей свою ответственность перед ним. 

Несомненно, те условия, в которых ребенок получает первые элементарные 

представления о красоте, аккуратности, чистоте, определяют успешность его 

эстетического воспитания, жизненного становления. 

Актуальностьвыбора данного курсаобусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию эстетических чувств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в 

целом. 

Практическая значимость разработанной программы состоит в том, что в ней 

учтен социальный заказ социума на изучение и освоение наиболее популярных видов 

ремесел (техник и технологий традиционных и современных видов ДПИ).Комплексная 

программа художественно-эстетического развития обучающихся «Волшебный сундучок» 

призвана формировать универсальные учебные действия – психологическую 

составляющую ключевых компетентностей на протяжении всего периода обучения. 

Ценностным основанием выделения компетентностей является ориентация на 

создание максимально благоприятных условий для саморазвития, самоопределения 

обучающихся в дополнительном образовательном процессе. Формирование 

компетентностей осуществляется посредством овладения универсальными учебными 

действиями в процессе освоения четырех дополнительных образовательных программных 

модулей: «Бусинка», «Чудесная ленточка», «Радужное стеклышко », «Декупаж». 

Содержание модулей предусматривает развитие у обучающихся художественно – 

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается 

целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Модули 

ориентируют обучающихся 7 – 10 лет на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов изготовления изделий. Специфика изучаемых предметов 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Связь с уже существующими по данному направлению программами. 

Рабочая программа к курсу « Волшебный сундучок» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развивающего курса «Маленькая страна» Н.Л. 

Куделькиной, Г.А. Щелудковой. 

Новизна данной программыопределена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года.Программа разработана на основе 

анализа общеобразовательных программ в области «технология» и «искусство», 

дополнительного образования детей. 

Цель: Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 7-10 лет 

посредством различных видов декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: 

1. Формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека в 

окружающей среде воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине. 

2. Развивать природные задатки и способности детей, прививать и поощрять 



213 
 

любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и декоративных 

средств выражения образа. 

3. Создать условия для освоения обучающимися универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями. 

4. Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и аккуратность. 

5.Стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию. 
Отличительными особенностямирабочей программы по данному курсу 

являются: 

1.Создание модели формирования универсальных учебных действий. 

2 Создание условий для реализации модели формирования универсальных учебных 

действий: выбор УМК, использование современных технологий, вовлечение 

обучающихся в процесс овладения УУД. 

3.Разработка диагностических материалов по проблеме формирования УУД. 

4.Наличие оценочно – результативного блока, позволяющего оценить 

эффективность программы, уровень личностного развития ребенка, сформированности 

универсальных учебных действий. 

Курс «Волшебный сундучок» включает 135 занятий: одно занятие в неделю,33 

занятия за учебный год в первом классе и 34 занятия за учебный год со второго по 

четвертый класс. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий:1 класс- 30минут,2 - 4классы- 45 минут. 

 
 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

«Волшебный сундучок» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

- проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к занятиям; 

- развивать воображение и аналитические возможности глаза; 

- отработать навыки самостоятельной и групповой работы; 

- учиться обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу других ребят с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию); 

- учиться выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- учиться анализировать собственную работу; 

- учитьсяадекватно воспринимать словесную оценку педагога; 

- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
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опыт, информацию; 

- анализировать результаты своих творческих работ; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

-применять таблицы, схемы, модели для получения творческих работ; 

- овладевать различными материалами и инструментами, необходимыми на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД: 
- учиться выражать свои мысли; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- овладевать художественными терминами; 

- учиться обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и приходить к общему решению в совместной трудовой, творческой деятельности. 

Предметными результатамиявляются формирование следующих умений: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- обобщать, делать не сложные выводы; 

- выделять опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний; 

- способность воспроизводить опорные знанияв стандартных учебных ситуациях; 

- способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

- выявлять универсальные действия с произведениями декоративно – прикладного 

творчества; 

- проявлять творческое отношение к процессу обучения; 

- применять основные средства художественной выразительности на практике: 

- применять в художественно—творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

- соблюдать последовательность выполненных работ. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Программа содержит систему отслеживания результативности 4–х модулей: 
«Бусинка», «Чудесная   ленточка», «Радужное   стеклышко», «Декупаж»по освоению 

предметных и универсальных учебных действий. 

Программа предполагает 2 уровня (ступени) обучения: 

Первый уровень результатов–поисково-диагностический, позволяющий 

обучающемуся закрепить устойчивый интерес к изучаемому направлениюдекоративно - 

прикладного творчества и попробовать себя в овладении отдельными видами УУД. 

Второй уровень результатов– практический, обучающиеся овладевают 

универсальными учебными действиями, практическими знаниями и умениями по одному 

виду декоративно – прикладного творчества, самостоятельно изготавливают 

художественные изделия и представляют работы на итоговую выставку. 

Педагогический контроль 

Педагог определяет конечную цель, и отлеживает промежуточные результаты, 

чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. Для этого в конце в начале и 

конце каждого года обучения проводится опросник, наблюдение карточки-тесты, 

анкетирование. Осуществляется контроль результата практической работы по образцу 

изделия, схеме, рисунку. 
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Сроки 

 

Вид 

контроля 

 

Предмет контроля 

 

Методы и формы 

 

Критерии 

оценивания 

Сентябрь Вводный Области интересов 
и склонностей. 
Уровень знаний, 

умений по 

искусству, уровень 

сформированности 

УУД 

Беседы, наблюдение, 
просмотр творческих 
работобучающихся 

Соблюдение 
технологической 
последовательности 

По 
каждой 

теме 

Текущий Степень освоения 
учебного материала 

по темам, разделам 

Творческие и 
практические 

задания, выполнение 

образцов, 

упражнения 

Самостоятельность 
и объем 

выполненной 

работы, получение 

планируемого 

результата; 

В 
течение 

года 

Коррекция Уровень развития 
творческого 
потенциала 

обучающихся 

Наблюдение, игры, 
упражнения. Участие 
в выставках и 

конкурсах 

Соблюдение правил 
техники 
безопасности; 

Апрель 
Май 

Итоговый Уровень 
успешности 
выполнения 

обучающимися 

задач учебно- 

тематического 

плана 

Индивидуальные 
занятия, помощь в 
самореализации, 

самоконтроле 

Качество 
полученного 
результата, 

аккуратность 

работы; 

Объективность 

самоанализа, 

рефлексии 
 
 

Содержание программы 

1 класс 

1. Вводное занятие. 
Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с помещением, 

материалами и инструментами, необходимыми для бисероплетения. Правила 

безопасности. 

2. История бисера и его использование. 

История стекла и изготовления бисера. Знакомство с разными направлениями 

работы с бисером, демонстрация образцов. 

3. Традиционные виды плетения. 

Низание бисера в одну нитку, в две нитки. Дотачивание, закрепление нити. 

Простая цепочка из двух бисерин. Цепочка «крестик» в полтора ряда. Цепочка 

«змейка». Цепочка «в цветочек». Ажурные цепочки-сеточки. 

4. Виды подвесок . 

Знакомство с технологией изготовления подвесок и их использование в различных 

изделиях. 

5. Изготовление украшений из бисера . 
Закрепление изученных методов плетения, объединение разных видов плетения, 

украшение изделий подвесками. Колье «Вечернее». 
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6. Браслеты из бисера . 

Эскизы, рабочие эскизы.   Составление   рабочих   схем.   Плетение   браслетов 

«Элегантный», «Цветочный». 

7.Основы цветоведения. 

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Понятие о 

композиции из геометрических элементов. Образцы узоров с разными композициями. 

8. Метод параллельного низания на проволок. 
Знакомство с новым методом работы. Демонстрация работ, изготовленных этим 

методом. Материалы и инструменты. Подготовка рабочего места. 

9. Цветы из бисера. 

Цветы на длинном прямостоящем стебле. Изготовление листьев, лепестков. 

Завершение работы над цветком. Придание эстетического вида, обкручивание стебля 

зеленой ниткой. 

Цветущая веточка из бисера. Незабудка. Ромашка. Мак полевой. Композиция из 

бисерных цветов на природной основе. 

10. Забавные фигурки. 

Понятие о сувенире. Сувенир в повседневной жизни. Изготовление изделий 

методом параллельного низания. «Лягушка», «Краб», «Рыбка», «Бабочки», «Черепаха» 

11. Изготовление выставочных работ. 

Коллективная работа-коллаж «На дне морском», «В поле». Изготовление 

сувениров для выставки изученными видами плетения. 

12. Зачетное занятие. 

Выставка творческих работ учащихся. 

 

2 класс 

1. Вводное занятие. 
План работы на учебный год. Цели и задачи обучения вышивке. Общие сведения о 

вышивке. Правила безопасного труда, санитарии и гигиены. 

2. Искусство декора. 

Краткие сведения из истории вышивки лентами с древних времен до сегодняшних 

дней. Применение вышивки в народном и современном костюме. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 

Цветовой круг. Контраст. Цветовая сочетаемость. Цветовое решение составленной 

композиции. 

3. Технология вышивки лентами 

Материалы для вышивки лентами, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления для работы. Способы перевода рисунка на ткань. Увеличение и 

уменьшение рисунка. Виды пялец. Правила заправки изделия в пяльцы. Способы 

закрепления ленты на ткани в начале и по окончании вышивки. 

Технология выполнения швов: вперед иголку, назад иголку, шнурок, стебельчатый, 

петельный, тамбурный, петля с прикрепом, крестообразный, крест, узелки, длинный 

стежок, длинный стежок с завитком, петля не затянутая, закрученная лента, лента с 

перехватами вприкреп. 

Технология выполнения роз: на 5-ти каркасных нитях, выпуклые, объемные, 

змейка из закрученной ленты, роза из собранной ленты, «Дама» (собранная на нитку), 

«Утренняя заря» (собранная). Роспись фона. 

4. Ленточные миниатюры в интерьере дома. 

Условные обозначения и рисунки стежков, строчек, швов, узлов, применяемых в 

вышивке лентами. Зарисовка узоров вышивки. Технология изготовления изделий: 

крокусы, голубые ирисы, тюльпаны, золотые розы в вазе, розовые розы в горшочке, 

земляника. 

5. Уход за вышитыми изделиями. 
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Обработка вышитого изделия (стирка, утюжка). Окончательное оформление 

вышитого изделия под рамку. 

6. Выставка творческих работ учащихся 

подготовка выполненных работ к выставке. Организация выставки работ учащихся. 

7.Итоговое занятие. 

Обзор знаний о вышивке лентами, профессиях, связанных с отделкой швейных 

изделий вышивкой. Ответы на вопросы учащихся. 

 
3 класс 

1.Вводное занятие. Витражное искусство 
2.Современный витраж. 

Графические материалы и средства витражного искусства. 
4.Графические материалы в искусстве витража. 

5.Графические средства в искусстве витража. 

Основные методы изображения предметов в витражном искусстве. 

6.Перспектива предметов. Передача перспективы в витражном искусстве. 

7.Композиция. Пропорция, форма, конструкция и объем предметов в витражном 

искусстве. 

8. Понятие цвета. 

Цвет в витражном искусстве. 

9. Создание собственных работ в технике витраж. Подбор и выполнение эскиза. 

 

4 класс 

1. Первые шаги в декупаже. «Условия безопасной работы». Дизайнерские 

возможности декупажа. Основные материалы и инструменты. Знакомство с материалами, 

которые используются в работе 

2. Объемный декупаж.Знакомство с техникой объемного декупажа. Инструменты 

и материалы для занятий 

Вырезания, наклеивание на двухсторонний скотч. Оформление работы фон. 

3.Прямой декупаж. Создание декоративной разделочной доски в технике прямого 

декупажа. Знакомство с техникой. Подготовка деревянной поверхности (шкурение, 

шпатлевание, грунтовка), выбор салфеток 

Вырезание/декопач (вырывание) салфетки с выбранным мотивом. Учимся клеить 

салфетку классическим способом. «Ставим руки». Работа с салфеткой, способы 

наклеивания без «морщин» 

4. Декупаж на холсте. Создание панно на загрунтованном холсте Панно «Осень. 

Листопад. Знакомство с техникой художественный декупаж или имитация картины 

Грунтовка аргалита. 

5. Новогодние игрушки в технике декупаж. Практическая работа: Декорирование 

новогоднего шарика с использованием однокомпонентного кракелюра. 

6. Декупаж на скорлупе. «Подставка под чашку» Приклеиваем скорлупу от яиц на 

клей ПВА 

Грунтуем поверхность, выбираем мотив и вырезаем. 

Наклеивания салфетки. 

7. Продолжение темы объемный декупаж. 3Д-декупаж с помощью гелей и паст. 

Финишная отделка. Прорисовка, лакировка. Оформления рамки для фотографии. 

8. Декорируем бутылку. Знакомство с техникой 

Правила работы со стеклом –обезжиривание, грунтование. Клеим салфетку, 

декорируем фон. «Моя идея». Выполнение работы в технике декупажа на свободную 

тему. 

9. Оформление выставочной экспозиции. Выставка творческих работ учащихся. 
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ПРОГРАММА «ВЕСЁЛЫЙ КАРАНДАШ» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Весёлый карандаш» для учащихся 2-4 

классов начальной школы, составлена на основе примерной программы по внеурочной 

деятельности Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения начального и основного общего образования - «Смотрю на мир 

глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год. Программа 

переработана и дополнена. 

В основу авторской программы внеурочной деятельности художественно – 

эстетического направления « Волшебный карандаш» положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов 

деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за 

различными явлениями природы и  др. 

Художественное образование и эстетическое воспитание младших школьников во 

внеурочной деятельности формирует навыки изобразительного искусства, умения 

самостоятельного составления композиций. Обучающиеся знакомятся с творческим 

наследием известных художников прошлого и настоящего, развивают творческие 

способности, художественные интересы и потребности. Содержание программы 

предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и 

произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную 

деятельность. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей младшего школьного возраста. Встреча с 

искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в 

себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое 

место и назначение в этом прекрасном мире. 

Актуальность программы.Программа направлена на формирование эмоционально – 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Практическая значимость.Важным моментом занятий внеурочной деятельности 

по изобразительному искусству для учащихся является органическая взаимосвязь теории 

и практики. 

На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения. Формы 

организации деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Ценностные ориентиры. Одним   из   результатов   внеурочной   деятельности 
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является решение задач воспитания – осмысление и присвоение младшими школьниками 

системы ценностей: 

 ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры;

 ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области;

 ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и 

страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.

Цель настоящей программы:раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно – изобразительными средствами. 

Задачи: 

обучающие: 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;
 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства;

 научить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 

нетрадиционные техники для создания выразительного образа, для создания композиций;

 изучать природу, растительный и животный мир разных стран и континентов;

воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;

 воспитать нравственные качества детей;

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа 

жизни.

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности;

 прививать эстетические навыки при создании работы;

 воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного искусства;

развивающие: 

 развивать образное мышление, творческие способности;

 развивать цветовое восприятие, абстрактное, пространственное и комбинаторное 

мышление, фантазию, художественные навыки;

 формировать эстетический и художественный вкус;

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;

 содействовать формированию всесторонне развитой личности.
творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные 

средства для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой 

самореализации средствами художественной деятельности. 

Основная задача эстетического воспитания в начальной школе - это постоянное 

развитие интеллектуального и чувственного начала в человеке. Через приобщение к 

искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот 

потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных 

ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера 

эстетических потребностей. 

Для развития творческого потенциала ребёнка необходимо опираться на культуру 

народа: работы художников, сказки, загадки, стихотворения, кроссворды. Предусмотрены 

занятия с использованием краеведческих материалов. 

Важным моментом занятий внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству для учащихся является органическая взаимосвязь теории и практики. 

На   занятиях   используются    игры    и    игровые    приемы,    которые    создают 
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непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения. Формы 

организации деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формы и виды контроля: беседы, практические занятия, индивидуальные и 

групповые занятия, коллективная работа. 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри школы. 

Участие в конкурсах и художественных выставках городского, регионального 

уровня также является одной из форм работы. В конце года предполагается проведения 

диагностики уровня усвоения учащимися поставленных задач. 

Применение данных методических рекомендаций, позволяет наиболее оптимально 

активизировать внимание детей и способствует успешному освоению детьми программы. 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); 

индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Для развития творческого потенциала ребёнка необходимо опираться на культуру 

народа: работы художников, сказки, загадки, стихотворения, кроссворды. Предусмотрены 

занятия с использованием краеведческих материалов. 

Этому   должны   способствовать    комплекс    методов,    форм    и    средств 

образовательного процесса: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа);

 наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами);

 практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы);

 репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом);

 метод стимулирования и мотивации (познавательные игры);

 методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля).

Смена различных видов деятельности является необходимым условиемработы с 

младшими школьниками. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

Программа внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» рассчитана на 

деятельность учащихся 2-4 класса( 8 – 11 лет),реализация программы рассчитана на 3 года 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего в учебном году 34 часа во 2, 3, 4 

классах.Программа рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся 

изобразительным искусством и художественным творчеством. Формирование групп 

свободный , по желанию учащихся. Занятия проходят во внеурочное время 1 раза в 

неделю , продолжительность занятия 45 мин. Сформированы две группы из учащихся 2- 

ых классов, по 15 человек. 

Характер сложившихся отношений учащихся и учителя влияет на эффективность 

всей работы. Официальные отношения с воспитанниками строятся на принципах 

педагогики сотрудничества. Внимание и чуткость в общении с учащимися, 

индивидуальный подход, искренняя заинтересованность учителя в творческом развитии 

каждого ребёнка. 

Эффективность процесса обучения достигается: 

применением активных методов организации учебной деятельности; 
 привлечением внимания учащихся и их интереса к познавательным целям 
обучения, к содержанию знаний, процессу учебной работы;

 дифференциацией и индивидуализации заданий по степени трудности;

 установлением психологического контакта между учителем и учениками;

 оказанием помощи отстающим ученикам на занятиях;
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 организацией индивидуальной работы с учащимися.

Разнообразие видов деятельности и большой выбор материалов для работы 

позволяют и помогают каждому обучающему раскрыть свои индивидуальные 

способности при выполнении работы, что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее 

обучение. 

Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с интересом, 

им интересен как сам процесс работы, так и её результат 

Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия 

обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Весёлый 

карандаш» 

Обучающиеся должны знать: 

 жанр пейзажа;
 фантастический жанр искусства;
 портретный жанр;

 основные пропорции животных, птиц, человека;

 правила композиции по выбору размера, формата и расположению предмета на 

листе ;

 свойства художественных материалов и приемов работы;

обучающиеся должны уметь: 

 доводить работу до полного завершения, что прививает культуру труда;

 воплощать свои фантазии и выражать свои мысли;
 работать по памяти и по представлению;

 использовать различные художественные материалы для наиболее точной передачи 

характерных особенностей животного;

 работать в коллективе.

ожидаемые результаты: 

 раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности.

 умение воплощать в своих работах свои собственные впечатления.
 ценить свой труд, уважать чужой.

 уметь применять теоретические знания на практике.

 уметь пользоваться художественным материалом.

Уровень результатов работы по программе. 

Первый уровень обучения – приобретение обучающимися первоначальных знаний 

о живописи, графике, и других видов прикладной деятельности. Правила композиции по 

выбору размера, формата и расположению предмета на листе . 

Второй уровень обучения- расширение знаний обучающихся, знакомство с 

произведениями художников; углубление знаний обучающихсяосновных пропорции 

животных, птиц, человека;овладение навыков защищать своих работы. 

Третий уровень обучения- закрепление навыков обучающихся работы с 

нетрадиционными техниками углубление знаний и навыков работы различными 

художественные материалы для наиболее точной передачи характерных особенностей 

животного;.применять теоретические знания на практике. 

Использование современных технологий. 

Достижение эффективности усвоения знаний и формирования умений и навыков на 

занятиях внеурочной деятельности по изобразительному искусству осуществляется также 

с помощью современных технологий. 

1. Технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с 

целью выработки у них общеучебных знаний, умений и навыков; 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 
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обеспечения собственной деятельности обучающихся учета и развития индивидуальных 

способностей школьников; 

3. Технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, с необходимостью вызывающей включение внутренних механизмов 

личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей; 

4. Технология постановки целей обучения, которая предусматривает 

определение целей обучения через обучаемое содержание, определение целей через 

деятельность учителя, через внутренние процессы внутреннего развития ученика, через 

углубленную деятельность учащихся. Способ постановки целей состоит в том, что цели 

обучения формулируются через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся. 

5. Технология конструирования и планирования учебного процесса, которая 

предусматривает постановку целей и их максимальное уточнение, формулировку учебных 

целей с ориентацией на достижение результатов; подготовку учебных материалов и 

организацию всего хода обучения в соответствии с учебными целями; оценку текущих 

результатов, коррекцию обучения, направленную на достижение поставленной цели, 

заключительную оценку результатов. 

 

Содержание программы 

2 класс 

Для эффективного развития творческих способностей и прочного усвоения 

теоретических знаний учащимися программа составлена по разделам, которые чередуются 

в течение учебного года по возрастанию сложности предлагаемых заданий. 

На занятиях будут изучаться правила композиции, цветоведения, выполнятся 

зарисовки, тематические рисунки . Учащиеся познакомятся с анималистическим жанром 

изобразительного искусства, с иллюстрированием на примерах классических 

произведений художников, художников-иллюстраторов, а также с нетрадиционными 

техниками работы над рисунком и новыми материалами. Будут заниматься оформлением 

работ к выставкам. 

Знакомство с рисованием насекомых, рыб, животных и птиц, будет происходить с 

использованием основных сведений об их строении, схематизации основных объёмов, с 

отражением реального облика и характера, связанных с их образом жизни и поведения в 

разные сезоны года. 

По пять часов в каждой теме отводится на знакомство с животным миром, анализ 

работ художников - анималистов.. На занятиях будет сочетание теоретического материала 

с практической работой с натуры, по памяти и по представлению учащихся. 

Одно занятие будет посвящено краеведческому материалу, связанному с 

изучением Красной книги Тюменской области. 

Два занятия отводятся для создания творческой тематической композиции. Это 

будет иллюстрирование литературных произведений. Рисование на темы дает 

возможность обобщать ранее изученный материал и применять его для составления 

композиций. Тематическое рисование развивает творчество, мышление, воображение 

ребенка, воспитывает  любовь к животному миру. 

Заключительные занятия после изучения двух тем будут посвящены 

оформлению индивидуальных и коллективных работ и на подготовку их к выставке и 

участие в конкурсах. 

 

Раздел 1 .Насекомые - 8 часов 

Насекомые. Красная книга. Творческая композиция . 

Раздел 2.Рыбы и земноводные - 8 часов 

Рыбы и земноводные. 

Красная книга. Рыбы и земноводные. Творческая композиция. 

Раздел 3.Птицы – 8 часов 
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Красная книга. Птицы .Творческая работа. 

Раздел 4. Животные – 11 часов 

3 класс 

В основе формирования интереса и способности детей к художественному 

изображению лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и 

изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде 

всего, их системностью. Программа способствует развитию ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря 

тому, что дополнительное образование может осуществляться только в форме 

добровольных объединений, менее регламентировано (в отличие от основного 

образования) и направлено на развитие специальных   способностей каждого ребенка по 

его выбору. 

На занятиях будут изучаться правила композиции, цветоведения, выполнятся 

зарисовки, тематические рисунки . Учащиеся познакомятся с анималистическим жанром 

изобразительного искусства, с иллюстрированием на примерах классических 

произведений художников, художников-иллюстраторов, а также с нетрадиционными 

техниками работы над рисунком и новыми материалами. Будут заниматься оформлением 

работ к выставкам. 

Рисование животных, птиц, пейзажей будет происходить с использованием 

основных сведений об их строении, схематизации основных объёмов, с отражением 

реального облика и характера, связанных с их образом жизни и поведения в разные 

сезоны года. 

По пять часов в каждой теме отводится на знакомство с животным миром в среде 

обитания, анализ работ художников — анималистов, пейзажистов. На занятиях будет 

сочетание теоретического материала с практической работой с натуры, по памяти и по 

представлению учащихся. 

Два занятия отводятся для создания творческой тематической композиции. Это 

будет иллюстрирование литературных произведений или творческая работа.    Рисование 

на темы дает возможность обобщать ранее изученный материал и применять его для 

составления композиций. Тематическое рисование развивает творчество, мышление, 

воображение ребенка, воспитывает любовь к животному миру. 

Заключительные занятия после изучения двух тем будут посвящены 

оформлению индивидуальных и коллективных работ и на подготовку их к выставке и 

участие в конкурсах, а также создание творческих проектов. 

Раздел 1.Природа Африки – 8 часов 

Природа Африки. Портрет африканца в национальном костюме. Творческая 

композиция. Иллюстрирование песни «Чунга-чанга». 

Раздел 2.Природа Австралии – 9 часов 

Природа Австралии. Портрет австралийца. Творческая композиция. Иллюстрация 

стихотворения «Австралия». 

Раздел 3.Природа Севера – 8 часов 

Природа Севера .Портрет северянина в народном костюме. Творческая работа. 

Иллюстрация сказки «Айога» Д. Нагишкина 

Раздел 4.Природа России – 10 часов 

Природа России. Портрет россиянина в русском костюме. Творческая работа. 

Иллюстрирование рассказа К.Ушинского «Четыре желания». Оформление творческих 

проектов по двум темам. 

4 класс 

На занятиях будут изучаться правила композиции, цветоведения, выполнятся 

зарисовки, тематические рисунки . Учащиеся познакомятся с анималистическим жанром 

изобразительного искусства, с иллюстрированием на примерах классических 

произведений художников, художников-иллюстраторов, а также с нетрадиционными 
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техниками работы над рисунком и новыми материалами. Будут заниматься оформлением 

работ к выставкам. 

Рисование животных, птиц, пейзажей будет происходить с использованием 

основных сведений об их строении, схематизации основных объёмов, с отражением 

реального облика и характера, связанных с их образом жизни и поведения в разные 

сезоны года. 

По пять часов в каждой теме отводится на знакомство с животным миром в среде 

обитания, анализ работ художников — анималистов, пейзажистов. На занятиях будет 

сочетание теоретического материала с практической работой с натуры, по памяти и по 

представлению учащихся. 

Два занятия в конце каждой темы отводятся для создания творческой 

тематической композиции. Это будет иллюстрирование литературных произведений или 

творческая работа. Рисование на темы дает возможность обобщать ранее изученный 

материал и применять его для составления композиций. Тематическое рисование 

развивает творчество, мышление, воображение ребенка, воспитывает любовь к 

окружающему миру. 

Заключительные занятия после изучения двух тем будут посвящены 

оформлению индивидуальных и коллективных работ, на подготовку их к выставке, 

участие в конкурсах, а также создание творческих проектов. 

Раздел 1.Природа гор – 8 часов 

Природа гор. Портрет йети. Творческая композиция по мотивам картин Н.Рериха 

Раздел 2.Явления природы – 8 часов 

Явления природы. Портрет Мороза. Творческая композиция по мотивам картин 

русских художников 

Раздел 3.Природа моря – 8 часов 

Природа моря. Портрет Нептуна. Творческая работа по мотивам картин И. 

Айвазовского. 

Раздел 4.Природа космос – 10 часов 

Природа космос. Портрет инопланетянина. Творческая работа по мотивам картин 

художника С. Крайнева.. 

 

Программа «Волшебный карандаш» предлагает создание для учащихся среды, в 

которой они чувствуют себя уверенно и комфортно. 

Продолжительность занятий не должна превышать - 45 минут. 

 

ПРОГРАММА «ЮИД» 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «ЮИД» была разработана на основе 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006- 

2012 годах», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006г №100, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26 сентября 2011 

г. №2387, программы курса и методических рекомендаций по организации обучения 

безопасному участию в дорожном движении: методическое пособие по использованию в 

образовательном процессе учебно – методического комплекта для обучающихся в 1 – 4 

классах общеобразовательных школ. 

Актуальность программы.Проблема безопасности дорожного движения в целом и 

детского дорожно-транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, особенно в 

крупных городах, растет, движение становится все более интенсивным, маленькому 

человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и 

пешеходов. 
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В России ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет 

порядка тридцати тысяч человек и более 250 тысяч получают травмы, в том числе и около 

27 тысяч детей и подростков до 16 лет. 

При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Нормативно - правовое обеспечение реализации программы. 

- Конституция РФ. 

- Конвенция «О правах ребенка». 
-Государственный образовательный стандарт . 

- Учебный план и учебные программы школы. 

- Правила дорожного движения. 

- Устав образовательного учреждения. 

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДТП мы рассматриваем как 

один из аспектов личной безопасности ребенка. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП 

участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного 

движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в 

транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. В последние годы в России наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Для 

предупреждения роста  детского  дорожно-транспортного  травматизма  необходимо 

обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на улице 

и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое 

поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 

ситуация захватывает ребенка на столько, что  он не замечает окружающий 

действительности  и часто подвергается опасности.  Это подтверждается данными 

статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не 

получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он 

испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.   Одним из методов решения 

проблемы  детского   дорожно-транспортного  травматизма является работа 

образовательных учреждений в данном направлении. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются важным 

средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его 

участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 

предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 

улицам и дорогам. 

Цель программы:формирование элементарных правил поведения на дороге, 

развитие навыков правильного поведения на улице, умение использовать правила 

дорожного движения в реальной жизни. 

Задачи программы: 
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Обучающие: 

-научить основным правилам дорожного движения; 

-обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах; 

-обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу; 

-сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 
собственную безопасность. 

Развивающие: 

-развивать мотивацию к безопасному поведению; 

-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

-формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

-формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

-развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

Воспитательные: 

-содействовать воспитанию сознательного отношения к выполнению правил дорожного 

движения; 

-содействовать воспитанию культуры поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

Отличительными особенностями данной программы следует 

считатьнепрерывность обучения младших школьников правильным действиям на улицах 

и дорогах в течение всего периода обучения в начальной школе; взаимодействие с 

социальной средой, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. С учётом 

познавательных возможностей школьника начальных классов каждый год. 

Рабочая программа относится к программам социальной направленности. 

Новизна программы: 

-программа направлена на формирование у обучающихся углубленных знаний ПДД через 

вовлечение их в активных пропагандистов законопослушного поведения на улицах и 

дорогах; 

-программа нацелена на развитие у обучающихся умения анализировать дорожную 

обстановку и формировать навыки грамотного поведения в роли участников дорожного 

движения; 

- при переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Программа способствует: 
 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять 

рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, 

отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил 

дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере 

необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей 

среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с 

красочным наглядным материалом; 
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 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям (с помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания 

– осмысление и присвоение младшими школьниками системы ценностей. 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение 

природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

Ценность здоровья - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к 

здоровому образу жизни. 

Общеобразовательная программа внеурочной деятельности рассчитана на детей 7 – 

8 лет и реализуется в течение 33 часов – 1 час в неделю.Теоретическая часть занимает 23 

%, а практическая часть – 77 %. 

Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность 

обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение 

всего периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. С учётом познавательных 

возможностей школьника начальных классов каждый год содержит 3 блока: 

1. Улица полна неожиданностей 

2. Наши верные друзья 

3. Это должны знать все 

В первом блоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерегают их на 

улицах, как избежать неприятностей на дороге. 

Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дородного движения. 

В третьем блоке учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в общественном 

транспорте и т. д. 

Программа построена по принципу нарастания объёма изученного материала . 

Педагог должен обращать внимание обучающихся на то, что безоговорочное 

выполнение ПДД- это условие сохранения жизни себе и окружающим. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является формирования 

уважительного отношения к законам дороги. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить моделированию реальных 
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условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым формам для 

лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 

Формы и методы работы обучения учащихся Правилам дорожного движения 

очень разнообразны: 

 тематические занятия

 практические занятия в «городках безопасности»

 беседы

 конкурсы

 соревнования
 викторины на лучшее знание правил дорожного движения

 настольные, дидактические, ролевые и подвижные игры

 экскурсии

 демонстрация фильмов и видеороликов

 беседы с инспекторами дорожного движения

В процессе обучения правилам дорожного движения не обойтись и без бесед. 

Чтобы не наскучить детям постоянными указаниями на необходимость строгого 

соблюдения правил дорожного движения лучше строить беседу на разборе конкретного 

происшествия (как это случилось, кто был виноват, могло ли этого не быть). Если педагог 

использует анализ дорожного происшествия, то он должен быть всесторонним и 

глубоким. Надо проанализировать, почему совершено нарушение Правил дорожного 

движения, подвести учащихся к мысли о закономерности несчастного случая для тех, кто 

постоянно нарушает правила. 

Основные методы и формы проведения занятий : 

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осознанное и 

прочное усвоение знаний учащимися: 

 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым 

материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на транспортной 

площадке);

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств);

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в 

основном чтение, изучение);

 видеометод (просмотр, обучение);

 методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);

  методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий.

Занятия проходят в классе с использованием мультимедийной установки, наглядно- 

раздаточного и демонстрационного материала, просмотра видео фильмов по ПДД. 

Для закрепления пройденного материала эффективно использовать дидактические и 

подвижные игры. 

Возрастная категория учащихся : дети младшего школьного возраста ( 7-12 лет) 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;

 осознание ответственности человека за общее благополучие;
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 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе

«Ты - пешеход и пассажир»»; 

 способность к самооценке;
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;

 умение ставить и формулировать проблемы;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера;

 установление причинно-следственных связей;

Регулятивные 

 использование речи для регуляции своего действия;

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;

 ставить вопросы;

 обращаться за помощью;

 формулировать свои затруднения;

 предлагать помощь и сотрудничество;

 слушать собеседника;

 договариваться и приходить к общему решению;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 осуществлять взаимный контроль;

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения».

Учащиеся должны знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, над- 

земный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного пере- 

хода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нерегу- 

лируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 
группе. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транс- 

порта. 
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11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 
15. Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 
9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере 

регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. Сокращение 

количества ДТП с участием обучающихся. Повышение уровня теоретических знаний по 

ПДД (100 % выполнение программных требований; увеличение качества диагностических 

работ на 25 %). Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения). 

Сроки реализации: 2014-2018 год 

I этап –1 год обучения - 66часа. 

II этап -2год обучения - 34часа. 
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III этап – 3год обучения- 68часа . 

IV этап -4год обучения - 34 часа. 

Итого-202часа. 

Уровень результатов работы по программе 

В основу изучения внеурочного курса «ЮИД» положены ценностные ориентиры , 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником теоретических знаний (об 

устройстве дорог, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения на дороге), 

первичного понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к реально возникшей ситуации. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Содержание программы 

1 год обучения (66ч.) 

Улица полна неожиданностей (24ч.) 

Зачем нужно знать правила дорожного движения?- просмотр видеоролика. 

ПДД – закон для организации безопасного движения. 

Соблюдение правил дорожного движения – гарантия безопасности на дороге. 

Кто отвечает за соблюдение правил и дисциплину на дороге. 

Для чего надо знать и выполнять ПДД. Примеры. 

Безопасность на улицах.- повторение правил безопасности на улицах и дорогах. 

Дорожные знаки и дорожная разметка. Знакомство с дорожными знаками и разметкой 

Какие существуют знаки и линии разметки для пешеходов. 

Различие знаков по форме и цвету. 

Символы на знаках и их значение. 

Рисуем знаки. 

Наш город, где мы живем.- экскурсия по городу; переход дороги, движение 

автотранспорта во дворе и на прилегающих территориях 

Места перехода дороги с движущимися транспортными средствами. 

Перекрёстки. Светофор: светит или подмигивает? 

Выезды из дворов и с прилегающих территорий (автостоянки у магазинов, 

автозаправочных станций, предприятий стройплощадок и т.д.). 

Рисунки маршрутов в школу, их обсуждение. 

Опасности на улицах нашего города. Рассмотреть опасные ситуации, при переходе 

дороги. 

Мы идем в школу.- Занятие –практикум. Составление схемы безопасного движения в 

школу. 

Школа безопасности. Опасности подстерегающие нас на улицах нашего города. 

Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. 

Посвящение в пешеходы 

Наши верные друзья(22ч) 

Наши друзья дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки пешеходам. 
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Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. 

Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты? Почитаем знаки. Занятия проходят в виде 

игры, экскурсии, художественные занятия. 

Это должны знать все (20ч.) 

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного 

транспорта. Встреча с инспектором дорожного движения. Загородная дорога. Пешеход на 

загородной дороге. Учимся соблюдать ПДД. Праздник на тему « Мы учимся соблюдать 

правила дорожного движения.» 

 

2 год обучения (34 ч.) 

Улица полна неожиданностей (12ч.) 

Почему на улицах опасно? Соблюдение правил дорожного движения- залог безопасности 

пешеходов. Практическое занятие (экскурсия, настольные игры) Экскурсия по городу. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. Особенности передвижения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой дороге. Типы перекрестков. Нерегулируемый 

перекресток. Регулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Дорога в школу( Твой 

ежедневный маршрут). Что изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1 классом. 

Разобрать безопасный поход к школе, дому, магазину, кинотеатру и т.д. 

Наши верные друзья(8 ч.) 

Пешеходный переход и его обозначение. Сигналы светофора. Регулировщик и его 

сигналы. Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные знаки. Дорожные знаки в 

микрорайоне. Выступление агитбригады « В мире дорожных знаков» 

Это должны знать все (14ч.) 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Подземный и 

наземный пешеходные переходы, их обозначения. Поездка на автобусе и троллейбусе. 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. Где можно и нельзя играть? Ты- 

велосипед. Движение транспорта на загородной дороге. Железнодорожные переезды и их 

виды. Дорога глазами водителей. Опасности на дорогах. Правила дорожного движения. 

Встреча с инспектором. Праздник на тему « Мы знаем правила дорожного движения». 

 

3 год обучения (68ч.) 

Улица полна неожиданностей (22ч.) 

Дистанции на дорогах. Составные части улиц, дорог. Улицы города. Безопасная дорога в 

школу. Может ли машина сразу остановиться. Особенности движения пешеходов и 

водителей в разное время суток. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Где еще можно переходить дорогу? Подвижные игры по ПДД. А мы знаем 

ПДД? 

Наши верные друзья(18 ч.) 

Пешеходные переходы. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулируемые 

перекрестки. Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим 

сигналам. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожная полиция. 

Дорожные знаки. Дорожные знаки и дорожная разметка. Конкурс на лучшего знатока 

дорожных знаков. 

Это должны знать все (28ч.) 

Опасные ситуации при переходе дороги. История появление автомобиля и правил 

дорожного движения. Поездка на автобусе и троллейбусе. Поездка на трамвае и других 

видах транспорта. Мы- пешеходы, мы – пассажиры. Где можно и где нельзя играть. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Поездка за город. Ты – велосипедист. 

Улица глазами водителей. Дорожно- транспортные происшествия. Оказание медицинской 

помощи. Письмо водителю. Праздник на тему « Мы знаем правила дорожного движения» 
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4 год обучения (34 часа) 

Улица полна неожиданностей (10 ч.) 

Безопасность пешехода. Виды транспортных средств. Проезд специальных транспортных 

средств. Как выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.д. 

Знаем ли мы правила дорожного движения. Нерегулируемые перекрестки. Что мешает во 

время увидеть опасность на дорогах. Разбор дорожной ситуации на макете. Основные 

понятия и термины ПДД. « Дисциплинированный пешеход» 

Наши верные друзья(9 ч.) 

Предупредительные сигналы. Дорожные знаки и их группы. Дорожные знаки 

относящиеся к велосипедистам. 

« Путешествие в страну дорожных знаков». Светофорное регулирование. Регулировщик и 

его сигналы. Встреча с инспектором дорожного движения. Выступление перед детьми 

детского сада. 

Это должны знать все (15ч.) 

Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. Движение учащихся 

группами и в колонне. « Я –пешеход». 

Перевоз людей. Труд водителя. Когда ты становишься водителем? Правила безопасного 

перехода железнодорожного переезда. Где можно и где нельзя играть. Причины 

возникновения ДТП. Создание буклета « Помни, пешеход!» Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных случаях на дороге. Мы соблюдаем ПДД. Праздник 

на тему « Мы знаем правила дорожного движения». 

 
 

ПРОГРАММА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

Пояснительная записка 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо- 

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения 

представляют сегодня серьезную проблему. 

У многих наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функцио- 

нальных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно- 

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 
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Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и обладает 

широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно- 

развивающего и коррекционного потенциала. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 

Общая характеристика вида внеурочной деятельности 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: 

народные игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные 

игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, 

восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

 

Описание места вида внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 класс - 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную  дать простор воображению. 



235 
 

Описание ценностных ориентиров содержания вида внеурочной деятельности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Распределение программного материала 
 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Эстафеты 6 

3 Игры народов России 17 
 итого 34 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 
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простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила. 

Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников 

после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы и отдыхают утомленные центры. 

Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 

которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро 

найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

 

ПРОГРАММА «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЛАДЬЯ» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению шахматный клуб «Ладья» составлена на основе нормативно - правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

(Постановления Правительства РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (о части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года 

№ 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (о 

количестве учебных занятий за 4 учебных года); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол 

заседания от 24-25 июля 2010 г. № 1); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

Введение факультатива шахматный клуб «Ладья» позволяет реализовать многие 
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позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, 

чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских 

регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням 

тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность на уроках, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного 

распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также 

шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и 

сделать своими руками. Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный 

список художественной литературы и список методической литературы для учителя. 

Актуальность. В условиях реализации новых государственных стандартов на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, 

обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность 

согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений 

в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не 

только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют 

достижению комплекса личных и метапредметных результатов. 

Цели программы: 

 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее 
полному раскрытию их творческих способностей, 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

- сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Задачи курса: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 
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 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и 
практической деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллектив- 

ной деятельности; 

 умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации 

Объем программы: программа первого года обучения рассчитана на год 

обучения. На реализацию курса отводится 1 час в неделю (1 класс – 33 часа). 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 40 минут. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и 

коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и 

позиции для игровой практики. 

Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности и 

Положением о внеурочной деятельности образовательного учреждения. Чтобы не 

допустить переутомления обучающихся, нервного истощения и статических перегрузок 

занятия проводятся в игровой форме с включением двигательного компонента в структуру 

занятия. 

Общая характеристика курса 

Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности шахматного клуба «Ладья» 

выстроено на основе программы факультативного курса «Шахматы – школе» автора И.Г. 

Сухина, имеющей гриф «Рекомендовано Министерства образования российской 

Федерации». 

Программой первого года обучения предусматривается 33 шахматных занятия 

(одно занятие в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе 

предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

учащимися 1-х классов 

К концу 1 учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 
без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 
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 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

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

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 
зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 
тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 
миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности учащимися 2-х классов 

 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу 2 учебного года дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 

и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 
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ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 
проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 
окончания 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности учащимися 3-х классов 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

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

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 

и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 
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представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 
проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

учащимися 4-х классов 

 

К концу 4 учебного года дети должны знать: 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 
поля. 

К концу 4 учебного года дети должны уметь: 

 находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие 
окончания. 

 
 

Личностные результаты освоения программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 
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 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 
проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 
миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 класс (33 часа; 1 час в неделю) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 
 

2 класс (34 часа; 1 час в неделю) 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 
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Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

 

Раздел № 2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

 

Раздел № 3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

 

Раздел № 4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

 

Раздел № 5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 
(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

 

Раздел № 6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). класс 

обучения (34 часа;1 час в неделю) 

Программа третьего и четвертого года обучения предназначена для III и IV 

классов начальной школы. Материал выстроен на основе ранее приобретенных знаний и 

умений, где ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. 

При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается не только 

доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. Учебный курс 

включает в себя три большие темы: “Основы дебюта”, “Основы миттельшпиля” и 

“Основы эндшпиля”. В программе приводится перечень дидактических заданий с 

небольшими пояснениями к ним, дается вариант поурочного распределения программного 

материала, а также список учебников и пособий в помощь обучающим шахматной игре. 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки- 

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. 

Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

4 класс обучения (34 часа;1 час в неделю) 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения 

ничьей. 
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Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и 

пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

 

ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Психология общения» составлена на основе 

авторской программы Пилипко Н.В., опубликована в сборнике «Возможности 

практической психологии в образовании». 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, чтобы 

помочь ребенку лучше понимать себя и быть уверенным человеком, понимать других 

людей, ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений и быть 

успешным в общении. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что общение является 

сложным процессом взаимодействия людей и развития навыков наблюдения, 

самонаблюдения и анализа могут создать условия для жизнеспособности, 

жизнестойкости, а также жизнерадостности детей. 

Цель настоящей программы: 

 Формирование коммуникативных навыков учащихся (умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать 

и неагрессивно отстаивать свою позицию);

 Улучшение социальной адаптации детей к школе и школьному обучению за счет 

сплочения классного коллектива, и нормализации отношений между обучающимися;

 Развитие таких качеств обучающихся, как уверенность в себе, открытость, чувство 

юмора, понимание и сопереживание Другому;

 Информирование детей о различных способах эффективной коммуникации и 

тренировка навыков эффективного общения.

 Задачи:

 Познакомить учащихся с основными правилами эффективной коммуникации;
 Создать условия для тренировки коммуникативных навыков учащихся (атмосфера 

доверия, игры-упражнения, психотехники направленные на развитие 

коммуникабельности);

 Провести параллель между общением и эмоциональной жизнью человека, 

познакомить учащихся с различными эмоциями, их положительными и отрицательными 

влияниями на отношения между людьми;

 Познакомить учащихся со способами управления своим эмоциональным 

состоянием;

 Познакомить учащихся с понятием «конфликт», со стратегиями поведения в 

конфликтных ситуациях, рассказать о правилах примирения.

 Создать условия для самораскрытия и самопознания учащихся, а также для 

проживания и отреагирования негативных эмоциональных состояний.

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
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Пособие предназначено для учащихся начальной школы и может быть 

использовано психологами, педагогами, родителями как в групповой, так и в 

индивидуальной работе с детьми. 

Занятия по программе "Психология общения" проводятся как в групповой, так и в 

индивидуальной работе с детьми. Данная программа позволяет ребятам глубже осмыслить 

значимость общения его содержание, а также отработать и закрепить практические 

навыки, умения, необходимые для успешного общения. 

Программа рассчитана на 4 года обучения, 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, всего 33 часа – в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. Группы набираются по 

желанию детей и родителей. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

 осознавать свои чувства и эмоции, а также чувства и эмоции окружающих; 

 правилам конструктивного общения; 

 обогащать и расширять свой круг общения и взаимодействия на основе 

«общения культур разных народов»; 

 находить разные решения нестандартных задач общения. 

 

Содержание курса: 
 

1 класс 

Глава 1 «Знакомство» 

Позволяет ребенку глубже осознать свое «Я», свои особенности. 
Глава 2 «Учимся работать дружно» 

Направлена на развитие навыков учебного сотрудничества, взаимодействия, развитие 

коммуникативных способностей детей. 

Глава 3 «Как понимать друг друга без слов» 
Направлена на невербальную сторону общения, знакомит с такими понятиями, как, 

мимика, жесты, интонация, походка, телодвижения. 

Глава 4 «Доброе слово и кошке приятно» 

Формирует у детей бережное отношение к слову. 

Глава 5 «Заключительная» 

Позволяет ребенку глубже осознать, какие знания, умения, навыки он получил, выполняя 

задания в данном пособии 
 

2 класс 

Глава 1 «Что можно узнать о себе» 
Направлена на развитие самосознания детей, их самопринятия, и чувства уверенности. 
Глава 2 «Это дружное слово «вместе»» 

Закрепляет имеющиеся у детей навыки сотрудничества и развивает умение слушать и 

слышать других людей. 

Глава 3 «Средства общения» 

Знакомство детей с новыми средствами общения и новыми понятиями. 

Глава 4 «Общение в разных жизненных ситуациях» 

Способствует развитию навыков общения в непростых ситуациях. 

Глава 5 «Сочувствие» 

Направлена на развитие у детей таких качеств, как сочувствие и сопереживание. 

Глава 6 «Заключительная» 

Подводит итоги, суммируя знания, которые дети получили, работая по пособию. 

 

3 класс 

Занятие 1. Тема: Воспоминания о лете 
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Часть 1. Я взрослею, я расту! 

Знакомит учащихся с особенностями возраста, социальной ролью «Я-школьник», учит 

целить и распределять свое время. 

Часть 2. Наш класс 

Знакомит с интересами, увлечениями одноклассников. Расширяет понятие школьная 

дружба 

Часть 3. Мир общения 
Направлена на осознание и понимание своих чувств и чувств окружающих людей. 

Углубляет понимание своего «Я». Знакомит с дружелюбными требованиями, не 

мешающими дружбе. 

Часть 4. Уверенность 

Знакомит с понятие «Уверенное и неуверенное поведение». Учит приемам и способам 

развития уверенности в себе. 

Заканчивается программа темой «Путешествие в Страну добрых дел». 

 

4 класс 

Занятие 1. Тема: Мои самые яркие впечатления. 

Часть 1. Я взрослею, я расту! 

Занятия способствуют раскрытию своих возможностей, своего внутреннего мира. 

Часть 2. Наш класс 
Раскрывает понятие дружба и общение культурами разных народов. Углубляет знания по 

теме «Круг друзей» 

Часть 3. Мир общения 

Знакомит с «помехами» общения: обида, вспыльчивость, неприятие. Учит правилам и 

способам поведения в разных ситуациях общения. 

Часть 4. Уверенность 

Расширение представлений об уверенном поведение. Сопоставление уверенного 

поведения с самоуверенностью. Знакомство с приемами самовоспитания и 

самосовершенствования. 

Заканчивается программа темой «Путешествие в Страну добрых отношений». 

 

При изучении курса «Психология общения» наряду с традиционными 

психологическими занятиями и тренингами используются их нетрадиционные формы: 

интеллектуальные игры, занятие-путешествие, занятие-турнир, занятие-конкурс, занятие- 

тестирование. 

Для решения задач, поставленных программой, используются следующие методы 

обучения: словесность, наглядность, проблемная ситуация, игровая и исследовательская 

деятельность. 

 

ПРОГРАММА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Настоящее программа разработана на основе программы факультативного курса 

«Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, программы интегрированного курса 
«Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы 

факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., программа 

факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1-4 кл. Шадриной 

И.В. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 
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В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет 

обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет 

осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики. 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень 

поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. Данный 

дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету 

геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. 

Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур 

помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. 

Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. 

Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные 

построения из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают 

выводы. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Занимательная геометрия» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться,    рассуждать,    доказывать,    умения решать    учебную     задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе: 

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, 

б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности, 

в) формирование картины мира. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями, 
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе, 

 сформировать умение учиться. 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий, 

 обучение различным приемам работы с бумагой, 
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 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения, 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

Воспитательные: 
 воспитание интереса к предмету «Геометрия», 

 расширение коммуникативных способностей детей, 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Принципы. 

Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом 

запросов будущего: 

1. Принцип   деятельности включает   ребёнка   в учебно- познавательную 

деятельность. Самообучение называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно 

связан с дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной 

системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и 

умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить 

ученику содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это 

содержание по минимальному уровню. 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой 

атмосферы, которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У 

учеников не должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления 

личности ребёнка. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 

мышления, т. е. понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед 

ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления. 

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию 

на творческое начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима 

системная работа по развитию ребёнка. 

9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Адекватность требований и нагрузок. 

11. Постепенность. 

12. Индивидуализация темпа работы. 

13. Повторность материала. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование   интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
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– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной 

возрастной группы, акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. 

Способы общения детей друг с другом носит дискуссионный характер. 

В работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

- словесные, 

- наглядные, 

- практические, 

- исследовательские. 

Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований 

могут, кроме учителя, становиться дети. 

Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены 

разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на три большие группы: 

репродуктивные, продуктивные ( творческие) и контролирующие. 

К репродуктивным относятся: 

а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий 

по образцу, 

б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование 

вычислительных и графических навыков. 

Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие 

мыслительные действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при 

объяснении нового материала в связи с выполнением заданий аналитического, 

сравнительного и обобщающего характера. 

Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют 

отдельные шаги самостоятельного поиска новых знаний. 

Преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием примеров и 

задач и направленные на формирование диалектических умственных действий. 

Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков 

самоконтроля. 

Виды деятельности: 

- творческие работы, 
- задания на смекалку, логические задачи, 
- лабиринты, 

- кроссворды, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах 

счисления, 

- решение комбинаторных задач, 

- задачи на проценты, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- задачи, связанные с формулами произведения, 

- решение геометрических задач. 

Место факультатива в учебном плане. 



251 
 

Содержание факультатива отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

Уроки по этому курсу включают не только геометрический материал, но и задания 

конструкторско-практического задания, характера. 

В методике проведения уроков учитываются возрастные особенности и возможности 

детей младшего школьного возраста, часть материала излагается в занимательной форме: 

сказка, рассказ, загадка, игра, диалог учитель- ученик или ученик-учитель. 

Так как при знакомстве учащихся с новыми геометрическими фигурами: точка, 

линия, прямая линия, кривая линия, замкнутая и т. д, используется хорошо известное и 

понятное детям этого возраста четверостишие. «Точка, точка, запятая, «..»-с 

параллельным изображением на доске всего того, о чем говорится, а затем еще раз 

выделяются и демонстрируются все те же геометрические фигуры, которые были названы 

и нарисованы. Можно привести много примеров. Спецкурс лучше начать проводить со 2 

класса. Целесообразно проводить курс 1 раз в неделю учебного года. 

Методы и приемы изучения геометрического материала. 

Одна     из     важных     особенностей      курса     “Занимательная     геометрия”     - 

его геометрическая направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и 

направленная на развитие и обогащение геометрических представлений детей и создание 

базы для развития графической грамотности, конструкторского мышления и 

конструкторских навыков. 

Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с 

ним выстраивается система задач и заданий геометрического содержания, 

расположенных в порядке их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами 

конструкторского характера. Основой освоения геометрического содержания курса 

является конструкторско-практическая деятельность учащихся, включающая в себя: 

 воспроизведение объектов; 

 доконструирование объектов; 

 переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих 

локальную новизну. 

Большое      внимание      в      курсе       уделяется поэтапному формированию 

навыков самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному получению свойств 

геометрических понятий, самостоятельному решению некоторых важных проблемных 

вопросов, а также выполнению творческих заданий конструкторского плана. 

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, и материал представляется в форме интересных заданий, 

дидактических игр и т.д. 

При первоначальном введении основных геометрических понятий (точка, линия, 

плоскость) используются нестандартные способы: создание наглядного образа с помощью 

рисунка на известном детям материале, сказочного сюжета с использованием сказочных 

персонажей, выполнение несложных на первых порах практических работ, приводящих к 

интересному результату. С целью освоения этих   геометрических   фигур 

выстраивается система специальных практических заданий, предполагающая 

изготовление моделей изучаемых геометрических фигур и выявления их основных 

свойств, отыскание введенных геометрических фигур на предметах и объектах, 

окружающих детей, а также их использование для выполнения последующих 

конструкторско-практических заданий. Для выполнения заданий такого характера 

используются счетные палочки, листы бумаги и картона, пластилин, мягкая проволока и 

др. Дети знакомятся и учатся работать с основными инструментами: линейка, угольник, 

циркуль, ножницы и др. 
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Так, после введения одной из важнейших линейных геометрических фигур – отрезка 

– предусмотрена целая серия специальных заданий на конструирование из отрезков 

одинаковой и разной длины различных линейных, плоскостных и пространственных 

объектов. Первые задания направлены на выявление равных и неравных отрезков, на 

умение расположить их в порядке увеличения или уменьшения. Далее отрезки 

используются для изготовления силуэтов различных объектов, в том числе и каркасов 

геометрических фигур, как на плоскости и в пространстве. Задания предполагают 

доконструирование, переконструирование различных силуэтных объектов. При этом 

переконструирование проводится: с сохранением числа использованных отрезков, но с 

изменением положения определенного условием числа отрезков; с изменением 

(увеличением, уменьшением) их числа (игра “Волшебные палочки”). В последнем случае 

предполагается обязательная фиксация (запись в числовом виде) проведенного действия. 

В практике выполнения заданий такого характера дети, проводя арифметические 

операции, отсчитывая нужное число палочек, увеличивая или уменьшая их число, не 

только используют изученные свойства геометрических фигур, но и выявляют их новые 

свойства. Сначала выкладывают силуэты плоскостных объектов и фигур (модели цифр, 

букв, различных многоугольников), но постепенно уровень трудностей заданий растет, и 

дети подводятся к возможности использования линейных элементов (в частности, 

отрезков) для изготовления каркасов пространственных фигур и самостоятельно 

изготавливают модели правильной треугольной пирамиды, призмы, куба, используя для 

соединения ребер в вершинах маленькие шарики из пластилина. 

Большое   внимание   в   курсе    уделяется    развитию познавательных 

способностей. Термин познавательные способности понимается в курсе так, как его 

понимают в   современной   психологии,   а   именно: познавательные   способности   – 

это способности, которые включают в себя сенсорные способности (восприятие 

предметов и их внешних свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие 

продуктивное овладение и оперирование знаниями, их знаковыми системами. Основа 

развития познавательных способностей детей как сенсорных, так и интеллектуальных - 

целенаправленное развитие при обучении математике познавательных процессов, среди 

которых в младшем школьном возрасте выделяются: внимание, воображение, память и 

мышление. 

Общая характеристика курса. 

Курс «Занимательная геометрия» входит во внеурочную деятельность по 

направлению общеинтеллектуальное развитие личности. 

Программа предусматривает включение задач и заданий трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ. 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, 

предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 

занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить 

друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 
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целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в 

группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Первый год обучения ставит цели - сформировать у учащихся основные базовые 

понятия, такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники», 

«четырехугольники», научить сравнивать, анализировать, выработать умение правильно 
пользоваться карандашом и линейкой. 

Второй год обучения ставит целью дополнить и расширить знания учащихся, 

полученные ранее. Программой предусмотрено знакомить с буквенной символикой, 

научить применять формулы при решении геометрических задач: привить навыки 

пользования циркулем, транспортиром. 

Третий год ставит цели знакомить учащихся с понятием высота, медиана, 

биссектриса, их построениями: определять площади геометрических фигур, с 

применением формул; познакомить с геометрическими телами. 

Формирование основных понятий 

Точка. Линия. Общее понятие. Прямая линия. Луч. Отрезок. Длина отрезка. 

Знакомьтесь – линейка. Сравнение длин отрезков (накладывание, глазомер, измерение). 

Кривая линия. Сходство и различие. 

Углы. 

Луч. Угол. Вершина угла. Плоскость. Перпендикуляр. Прямой угол. Угольник. 

Прямой, острый, тупой углы. Развернутый угол. Виды углов (сравнение, рисование 

углов). 

Треугольники. 

Треугольник. Вершины. Стороны. Прямоугольный треугольник. Тупоугольный 

треугольник. Остроугольный треугольник. Равносторонний треугольник. Сравнение 

треугольников. Из множества треугольников найти названный. Построение 

треугольников. Составление из треугольников других геометрических фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники. Вершины. Стороны. Диагонали. Квадрат. Построение квадратов 

и его диагоналей на линованной и нелинованной бумаге. Прямоугольник. Построение 

прямоугольников и его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

Программа. 

2 класс. (34часа) 

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина 

отрезка, линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и 

прямой линии. 

Углы. 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, 

сравнение углов. 

Треугольники. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, 

составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение 

квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его 

диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

3 класс. (34 часа) 

Символика. Построение. 
Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский 

алфавит. Прямая линия. Параллельныеи пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление 

отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение 
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длины ломаной. 

Периметр. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения 

периметра. 

Циркуль. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия.  Построение окружности. Понятия 
«центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). 

Составление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир. 

Углы. Величина угла. Транспортир. 

4 класс. (34 часа) 

Высота. Медиана. Биссектриса. 
Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и их построение. 

Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из 

треугольников других фигур. 

«Новые» четырехугольники. 

Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и 

различие. 

Площадь. 

Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. 

Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение 

площади нестандартных фигур с помощью палетки. 

Геометрическая фигура. 

Геометрическое тело. 

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. 

Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. 

Сходство и различие. 

Круг, прямоугольник, цилиндр.   Сходство   и   различие.   Построение   цилиндра. 

Знакомство с другими геометрическими фигурами. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

1. К концу 2 класса учащиеся должны знать термины: точка, прямая, отрезок, 

угол, ломаная, треугольник, прямоугольник, квадрат, длина, луч, четырехугольник, 

диагональ, сантиметр, а также название и назначение инструментов и приспособлений 

(линейка, треугольник). 

2. Иметь представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды 

простейшие геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, 

квадрат, треугольник. 

3. Учащиеся должны уметь: измерить длину отрезка, определить, какой угол 

на глаз, различать фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя. 

4. К концу 3 класса учащиеся должны владеть терминами, изученными во 

втором классе. Также учащиеся должны усвоить новые понятия такие как периметр, круг, 

окружность, овал, многоугольник, циркуль, транспортир, «центр», «радиус», «диаметр». 

5. Иметь представление и узнавать в окружающих предметах фигуры, которые 

изучают в этом курсе. 

6. Учащиеся должны уметь с помощью циркуля построить окружность, а 

также начертить радиус, провести диаметр, делить отрезок на несколько равных частей с 

помощью циркуля, делить угол пополам с помощью циркуля, знать и применять формулы 

периметра различных фигур, строить углы заданной величины с помощью транспортира и 

измерять данные, находить сумму углов треугольника, делить круг на (2, 4, 8), (3, 6, 12) 

равных частей с помощью циркуля. 

7. К концу 4 класса учащиеся должны владеть терминами: высота, медиана, 

биссектриса, основание, прямоугольный треугольник, катет, гипотенуза, параллелограмм, 
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ромб, трапеция, куб, пирамида, параллелепипед, палетка, площадь, цилиндр. Учащиеся 

должны уметь: строить высоту, медиану, биссектрису треугольника, различные виды 

треугольников, параллелограмм, трапецию, а также проводить диагонали. 

8. Строить ромб, находить центр. Иметь различие в периметре и площади, 

находить площадь с помощью палетки и формул. 

9. Различать и находить сходство: (квадрат, куб, строить куб), (треугольник, 

параллелепипед, строить параллелепипед), (круг, прямоугольник и цилиндр, строить 

цилиндр). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Занимательная геометрия». 

Личностными результаты 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности 

 любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

 мышления. 

Метапредметные результаты 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 
одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 
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 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

 использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

ПРОГРАММА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по финансовой 

грамотности (Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. Корлюгова. Учебная программа «Финансовая 

грамотность» 1 -4 класс. - М.: Вита-Пресс, 2015. Издание подготовлено в рамках 

совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного 

банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. 

№ 273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

утвержденный приказом №373от 06.09.2009г. Приказ №1241от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования». 

3. Фундаментальное ядро содержания начального общего и основного общего 

образования. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.- М.: 

Просвещение, 2011. 

6. СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010г. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

10 с углубленным изучением отдельных предметов г.Сургута 

Программа курса соответствует современным принципам обучения: доступности, 

преемственности,   индивидуальности,  результативности. 

Курс «Финансовая грамотность» пропедевтический и является частью школьной 

программы сквозного экономического образования. Преподавание курса основывается на 

интерактивных формах работы учеников, моделировании различных простейших 

экономических ситуаций и выполнении творческих заданий. Поэтому, имея социально- 

экономическую направленность, данная программа создает условия для развития не 

только экономического мышления, но и творческих способностей детей с учетом их 

возможностей и мотивации. Полученные детьми знания позволят уже в начальных классах 

включиться в экономическую жизнь семьи  и школы. 

На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших задач с 

экономическим содержанием, разбора социально-экономических ситуаций, экскурсий по 

городу, на предприятия, магазины, торговые центры вводить детей в мир экономических 

понятий и категорий. Это позволит у младших школьников сформировать представление о 

богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, 

искусства, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать 

зависимость благосостояния общества и человека от качества труда. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 часа во 2-4 классах, из расчёта 1 часа в 

неделю в рамках внеурочной деятельности. Программа разработана на три года обучения. 

 

Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 
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Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно использовать экономические термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 уметь характеризовать виды и функции денег; 

 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» отобрано с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают сказочные 

персонажи, выполненные с помощью компьютерной анимации, периодически 

появляющиеся на занятиях в роли педагогов - экономистов: Гном - Эконом (2 класс), друг- 

Бурундук и его компания (3–4 классы). Учитывая возрастные особенности детей, на уроках 
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активно используется видеоматериал, мультимедийные презентации, наглядный материал, 

что, безусловно, способствует лучшему пониманию и закреплению полученных детьми 

знаний. 

Основные формы контроля: 

- мониторинг (тестирование, анкетирование); 

- практикумы; 

- творческие задания; 

- проектная, исследовательская деятельность; 

- конкурсы; 
- деловые и ролевые игры; 

- олимпиады 

 

Содержание программы 

2 класс 
Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа): Знакомство с лесными героями - 

Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика»; 

Потребности (1 час): Потребности человека. Значение труда в удовлетворении 

потребностей. Труд и удовлетворение потребностей; 

Торговля (12 часов): Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна 

торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят 

дороже, а другие дешевле. 

Графики (3 часа): Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и 

«расходов»; 

Деньги (4 часа): История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. 

Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от 

подделки; 

Занимательная экономика (5 часов): Занимательная экономика. Экономические ребусы и 

кроссворды от Бурундука и компании. Экономика и русский язык. Экономика и 

окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими науками; 

Экономические задачи (4 часа): Решаем задачи с экономическим содержанием; 

Аренда (1 час): Аренда. Что такое «аренда». История аренды; 

Банки. Вклады (2 часа): Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в 

банк. Крупные банки России 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№ 

п/п 

Темы Колич 

ество часов 

 

Теория 

Практи 

ка 

1 Знакомство с 

Бурундуком и 
компанией 

2 1 1 

2 Потребности 2 1 1 

3 Торговля 12 4 8 

4 Графики 3 1 2 

5 Деньги 4 2 2 

6 Занимательная 
экономика 

5 - 5 

7 Экономические 
задачи 

4 2 2 

8 Аренда 1 1 - 

9 Банки. Вклады 2 1 1 
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 Итого: 34 13 21 
 

Результаты: 

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 
- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 

- отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи. 

 

3 класс 

Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания юных 

экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое развитие. 

Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». 

Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства 

в экономике; 

Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные и 

некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах 

и их значение; 

Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки; 

Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы; 

Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. 

Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. Популярные 

современные профессии; 

Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 
Таможня. Экспорт. Импорт; 

Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на нахождение 

прибыли; 

Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. Конкурсы и 
творческие задания по пройденным темам. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ 

п/п 

Темы Колич 

ество часов 

 

Теория 

Пра 

ктика 

1 Встреча в 

лесной 

экономической 
школе 

1 - 1 
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2 Основы 
экономического 
развития 

10 6 4 

3 Реклама. 

Качество товара 
4 2 2 

4 Банки. 

Ценные бумаги 
3 2 1 

5 Штрафы 1 1 - 

6 Деловая этика 1 1 - 

7 История 
профессий 

1 1 - 

8 Налоги 2 1 1 

9 Международн 
ая торговля 

1 1 - 

1 
0 

Экономическ   
ие задачи 

5 1 4 

1 
1 

Занимательна 
я экономика 

5 1 4 

 Итого: 34 17 17 
 
 

Результаты: 

К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 
- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

 

4 класс 
Встреча в лесной экономической школе (1 час): Бурундук и компания юных 

экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

Основы экономического развития (10 часов): Что такое экономическое развитие. 

Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». 

Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства 

в экономике; 

Реклама. Качество товара (4 часа): Реклама и качество товара. Качественные и 

некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах 

и их значение; 

Банки. Ценные бумаги (3 часа) Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки; 

Штрафы (1 час): Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы; 

Деловая этика (1 час): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. 
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Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

История профессий (1 час): Появление профессий. История профессий. Популярные 

современные профессии; 

Налоги (2 часа): Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный); 

Международная торговля (1 час): Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 

Таможня. Экспорт. Импорт; 

Экономические задачи (5 часов): Решаем экономические задачи на нахождение 

прибыли; 

Занимательная экономика (5 часов): Занимательная наука – экономика. Конкурсы и 

творческие задания по пройденным темам. 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

 

Теория 

Практи 

ка 

1 Встреча в лесной 
экономической школе 

1 - 1 

2 Основы 
экономического развития 

10 6 4 

3 Реклама. Качество 
товара 

4 2 2 

4 Банки. Ценные 
бумаги 

3 2 1 

5 Штрафы 1 1 - 

6 Деловая этика 1 1 - 

7 История профессий 1 1 - 

8 Налоги 2 1 1 

9 Международная 
торговля 

1 1 - 

1 
0 

Экономические 
задачи 

5 1 4 

1 
1 

Занимательная 
экономика 

5 1 4 

 Итого: 34 17 17 

 

Результаты 4-го года обучения: 

К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 
- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 
- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 
- чертить кривую развития экономики, 
- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 
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Ожидаемые результаты: 

После изучения курса «Финансовая грамотность» обучающиеся начальной школы 

должны знать: 
– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 
– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нормативно – правовой и документальной основой для разработки Программы 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно- нравственного воспитания российских школьников, Стратегия развития 

муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года, примерная программа 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 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 —

«становиться лучше»; 



264 
 

 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 учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;
 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;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
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родителей (законных представителей). 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития школьника. Программа разработана с учётом культурно – 

исторических, социально – экономических, этнических особенностей региона. Программа 

направлена на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

2.3.2. Особенности воспитания и развития детей на ступени начального общего 

образования 

 

Педагогика зафиксировала, что в различные возрастные периоды существуют 

неодинаковые возможности для духовно-нравственного воспитания и развития. Ребенок, 

подросток и юноша, например, по-разному относятся к различным средствам воспитания. 

Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни помогает 

проектировать в воспитании его дальнейший рост. 

Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших 

для наук, занимающихся изучением человека и общества. Это вызвано, прежде всего тем, 

что ценности выступают интегративной основой как для отдельно взятой личности, так и 

для любой социальной группы, нации и всего человечества в целом. 

Ценностные ориентации являются результатом внутреннего и внешнего 

взаимодействия в процессе развития личности, субъективным отражением объективного 

мира в сознании конкретного индивида. Будучи осознанными, ценности играют огромную 

роль для определения направленности индивида, его ориентации в социальной среде. 

 

Младший школьный возраст. 

В младшем школьном возрасте, в период собственно нравственного развития 

детей, их моральная сфера претерпевает дальнейшие изменения. Игру как ведущий вид 

деятельности дошкольника сменяет теперь повседневное выполнение ребенком 

разнообразных школьных обязанностей, что создает благоприятнейшие условия для 

углубления его нравственного сознания и чувств, укрепления его нравственной воли. 

Доминирующая у дошкольника непроизвольная мотивация поведения уступает в новых 

условиях    первенство     мотивации     произвольной,     социально     направленной. 

Вместе с тем даже самым высоким уровнем нравственного развития младшего школьника 

присущи свои возрастные ограничения. В этом возрасте дети еще не способны к 

достаточно полноценной выработке собственных нравственных убеждений. Усваивая то 

или иное моральное требование, младший учащийся все еще полагается на авторитет 

педагогов, родителей, более старших учеников. Относительная несамостоятельность 

морального мышления и большая внушаемость младшего школьника обуславливают его 

легкую восприимчивость, как к положительному, так и к дурному влиянию. Пример — 

воспитательный метод исключительной силы. Его воздействие основывается на известной 

закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются 

в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором 

нуждается любое речевое воздействие. Пример действует на уровне первой сигнальной 

системы, а слово — второй. Пример дает конкретные образцы для подражания и тем 

самым активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует деятельность. 

Когда говорят о примере, подразумевают, прежде всего, пример живых конкретных людей 

— родителей, воспитателей, друзей. Но большую воспитательную силу имеет и пример 

героев книг, фильмов, исторических   деятелей,   выдающихся   ученых. 

Психологической основой примера служит подражательность. Благодаря ей люди 

овладевают социальным и нравственным опытом. 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

Нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с рождения 

человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и 
нормами поведения. На первый взгляд может показаться, что нельзя обозначить какие-то 

периоды в этом едином непрерывном процессе. И, тем не менее, это возможно и 
целесообразно. 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, - это: 

Ценность мира: 

14. как общего дома для всех жителей Земли; 

15. как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
16. как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

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 как общности родных и близких людей, в которой передаются 
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - 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. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

являются: 
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20. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества; 

21. воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике;. 

22. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость; 

23. формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально- 

психологического), стремление к здоровому образу жизни; 

24. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).Ценности: планета Земля - общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду; 

25. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда - как 

условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, а также воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

С первых дней пребывания учащихся в школе формируется их отношение к 

образованию, педагогам, вырабатываются основы социального, гражданского поведения, 

характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Учитывая новые условия 

жизнедеятельности современных детей, необходимо корректировать подходы к 

организации воспитания и социализации обучающихся. Уклад школьной жизни – это 

уклад жизни обучающегося, организуемый коллективом педагогов школы при активном и 

согласованном участии иных объектов воспитания и социализации. При создании 

программы в основе лежали следующие принципы: 

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 традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые 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- 
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нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 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 созначимым 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 ребёнка. 

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. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён 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 образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 
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укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания 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;

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;

 других источников информации и научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании 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 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 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 ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося 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 
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искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания 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. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

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. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 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 ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

ивнеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла;

 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, школы и общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
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организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие 

школьникам норм и правил общественной жизни. 

Данная программа способствует развитию внутреннего контроля, который 
является важным показателем сформированности нравственных качеств личности. 

Внутренний контроль развивается на занятиях, благодаря активной деятельности ребенка 
в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной и волевой сферах. Опыт 

приобретенный на занятиях помогает регулировать поведение в соответствии с 
представлениями и знаниями о культуре человеческого бытия, что, в свою очередь, 

повышает самооценку личности, развивает чувство собственного достоинства. Все это 
достигается путем использования разнообразных форм работы на занятиях: 

Беседа на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в 

детяхчувство наблюдательности ко всему происходящему вокруг них. Во время бесед 

дети учатся высказывать свои мысли, анализировать поступки и явления, понимать 

мотивы. 

Чтение сказок, притч, рассказов через призму литературных образов дают детям 
представления о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными, близкими и 

просто окружающими их людьми, раскрывается нравственная сущность этих отношений. 

Благодаря художественным образам, ребенок постепенно начинает оценивать себя, 

ненавязчиво и естественно учится добрым качествам. Пословицы, игры и предлагаемые 

задания развивают творческий потенциал ребенка, учат работать в группах, ставить 
спектакли, рисовать. 

Прослушивание музыки, поэзии, сочинение стихов, сказок, художественная 
деятельность расширяет круг знаний гимназистов, стимулирует их творческую 

активность. 
Игры. В игре лучше всего проявляются индивидуальные особенности 

ивзаимоотношения детей. Через игру педагог может постепенно влиять на характердетей, 
корректировать их поведение, отмечать те или иные закономерности, научить правилам 

общения и этикета. Игра даёт возможность детям расслабиться, раскрепоститься и 
почувствовать себя комфортно. 

Выполнение тренинговых упражнений для активизации деятельности детей, 
развития рефлексивного мышления. 

Творческие задания, способствующие раскрытию внутреннего мира ребенка и 

развитию творческого мышления. 

Проектная деятельность, позволяющая формировать личностные качества 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

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

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью учебно-развивающего 

комплекса целевых подпрограмм. Каждая подпрограмма конкретизируется целями и 
задачами, которые в комплексе способствуют формированию и осознанию целостных 

духовно-нравственных установок, как устойчивых личностных качеств обучающихся. 
Предлагаемая система занятий в программах поможет детям увидеть и выделить 

духовно - нравственную сторону явлений. Используемые в занятиях формы работы, 
направлены на глубокое проживание каждой темы. 

На занятиях дети не только расширяют свои представления о переживаниях, но и 
овладевают набором практических умений, которые позволяют им совершать поступки 

соответствующие общепринятым духовно - нравственным нормам. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребёнка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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2.3.6. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 
универсальных учебных действий. 

Важным положением ФГОС является ориентация содержания образования на 
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа. 
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 
учиться. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов: 
 Русский язык формирует особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывает толерантность, учит решать 
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивает 

уважение и интерес к творческой работе;

 Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного 
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные 

тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные 
истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт;

 Математика способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал уроков обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины;
 Окружающий мир дает возможность формировать знания о природе, человеке и 

обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Занятия расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 
Одной из важнейших задач является развитие у школьников интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия;

26. Музыка и изобразительное искусство помогают решать задачи патриотического, 
эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 
России. 

27. Английский язык учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомит с культурами народов других стран мира; 

воспитывает толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 
развивает способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

28. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Курс ОРКСЭ - культурологический, он направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
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значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 
Такой подход дает возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 
общественности. 

В школе реализуется программа «Школа успеха», являющаяся программой 
воспитания и социализации школьников. В основу данной программы положены духовно-

нравственные ценности. Большое внимание в программе уделяется проектной 
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 
быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 
морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут 

быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности 
детей. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 
имеют социальные проекты и акции. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В школе организованы пространства, позволяющие учащимся: 
 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами

(тематические оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 
 эстетическиеценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный зал.);

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 
праздников, культурных событий, социальных проектов).

Данное направление в МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

реализуется посредством целевых программ внеурочной деятельности: 

 «Социокультурные истоки», целью которой является обращение к 

социокультурным истокам и ориентация на духовное развитие личности;

 «Этика», цель которой заключается ввоспитании нравственных чувств и 

этического сознания у младших школьников;

 «Путешествие по стране   Этикета», целью которой является освоение
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учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе; 

 «Школа вежливых наук», цель которой - воспитание нравственных чувств и 

этического сознания у младших школьников;

 «Капелька», целью которой является создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала обучающихся в области музыкальной культуры и 

вокального пения (восприятие и понимание прекрасного);

 «Волшебный сундучок», целью которой является формирование универсальных 

учебных действий у учащихся 7-10 лет посредством различных видов декоративно – 

прикладного искусства (восприятие и понимание прекрасного).

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищённой, 

дружественной,просоциальнойсреде. Именно в такой близкой социальнойсреде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить(или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьникомопыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии ученик 

действительно становится гражданином, «свободным человеком». Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

постепенным, последовательным. В 1-4 классах дети восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребёнком первого уровня результатов. Так же набирает силу 

процесс развития детского коллектива. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально – 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни. По каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
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и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, родному городу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

ХМАО, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга среди земляков;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традициям и религиям;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России, края, города и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
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нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе;

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

озеленении города;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

 
Воспитание ценностного отношения кпрекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире;

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных ценностях 

отечественной культуры;

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций;

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

 

Основные результаты развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, социальных партнёров школы); анкеты, позволяющие анализировать 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения детей.Оценка и коррекция развития этих и других 

личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничествес семьёй ученика. 

 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни учащихся- это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
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образа жизни обучающихся реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Экологическая культура — вектор общей культуры человека, определяемый 
экологической направленностью личности, её экологическим мышлением, способностью 

и готовностью к практической деятельности в рамках экологической необходимости и 
права, ведению экологически грамотного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей  его  среды.   Экологически целесообразный  здоровый и 
безопасный образ жизни — это способы и формы жизнедеятельности, направленные на 

сохранение и улучшение здоровья и повышение безопасности людей, улучшение качества 
среды их обитания как важных факторов качества жизни. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 
ценности: природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое 

сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Комплексный подход в 

формировании экологической культуры младших школьников хорошо наблюдается в 

начальной школе. Такой подход включает учебную и внеучебную деятельность. Её 
преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень 

результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Направления реализации программы 
Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий 

(формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), 
которыеспособствуют более глубокому расширению экологических знаний младших 

школьников во время учебного процесса. 
Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомство 

учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влиянием 
деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме 

(театрализованные представления на экологическую тему, праздники, утренники, 

экологические игры, игры- путешествия). 
Познавательно-практическое направление основывается на изучении 

растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с 
практическими делами — посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, подкормкой 

птиц, способствовует привитию бережного отношения младших школьников к родной 
природе. 

Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 
мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые способствуют 

развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Познавательно-развлекательное, познавательно-практическое, исследовательское 

направления рассчитаны на внеурочную деятельность. Особое внимание в учебном 
процессе уделяется межпредметным связям, так на уроках математики во 2-3 классе при 

изучении темы «Решение задач» используются задачи, содержащие экологическую 
информацию краеведческого характера, во время устного счета или повторения и 

закрепления изученного используются книжки-задачи, книжки-малышки, несущие 

информацию о различных видах растений или животных. После неоднократного 
использования подобных материалов на уроках математики у некоторых учащихся 

появляется желание сделать книжки-задачки дома или на уроках труда. С целью 
повышения активности и интереса детей к решению арифметических примеров с 
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различными действиями используются задания экологического содержания. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования 

ответственного отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание 

эмоционального и интеллектуального начал. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования сформирована с 
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своейприроде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок,правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своемуздоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цели: 

 формирование у обучающихся представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и 

психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися 
знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации 

на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

29. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
30. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

31. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

32. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

33. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

34. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

35. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
36. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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37. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
38. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здоровогообраза жизни; 

39. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни учащихся предполагает грамотную организацию здоровьесберегающего 

пространства школы. Таким образом, системная работа по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

взаимосвязанных структурныхкомпонентов: 

1. организация безопасного пребывания в школе; 

2.кадровая укомплектованность школы; 

3.деятельность Центра здоровьесбережения: 

-внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

-развитие системы экологического образования; 

-создание благоприятного психологического комфорта; 

-соблюдение требований СанПин; 

-создание системы внеклассной и внеурочнойдеятельности; 

-организация здорового питания; 

-развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. 
 

Программа формирования экологической культуры - важной составляющей 

духовной культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с 

природой, базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является 

гармония человека с природой. Экологическая культура соединяет человека и природу и 

отражает истинно человеческое отношение к природе. 

Важнейшая цель экологического образования - развивать экологическую 

культуру у младшего школьника. Экологическое образование определяется как 

распространение экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, 

рациональном использовании и восстановлении природных ресурсов. Определены 

следующие задачи экологического образования и условия для их реализации: 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Формирование экологической культуры 

через ознакомление с природой, 

готовности к активной природоохранной 

деятельности. 

2. Обучение правилам поведения в 

природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 

3. Воспитание ответственности за 

сохранение природы, организация 

общественно-полезного труда 

природоохранного характера. 

4. Развитие умения вести 

исследовательскую деятельность, 

направленную на сохранение и улучшение 

экологии своей местности. 

- Комплекс наблюдений (экскурсии) за 

происходящими в природе сезонными 

изменениями, умение устанавливать связи 

между живой и неживой природой, 

явлений между собой. 

- Получение новых знаний при изучении 

учебных предметов, обогащающих 

детскую любознательность. 

- Проведение классных часов, создание и 

защита экологических проектов. 

- Посещение музеев. 

- Просмотр видеофильмов, презентаций. 

- Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет. 

- Участие в акции «Кормушка». 

- Участие в мероприятиях экологической 

направленности муниципального уровня. 

- Внеклассные мероприятия (эколого- 

краеведческие игры, конкурсы, выставки, 

фотоконкурсы, викторины). 
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Организация работы МБОУ СОШ №10 по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 
 организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на ступени 
начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 
11) Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование здорового образа жизни, включает: 
40. внедрение в систему работы образовательного учреждения целевых образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые реализуются через внеурочную деятельность и через включение в 
учебный процесс; 

41. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

42. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

12) Просветительская и методическая работа с педагогами, и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
43. проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
44. приобретение для педагогов, и родителей (законных представителей) 

необходимойнаучно-методической литературы; 
45. привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Использование возможностей учебно-методических комплексов в 

образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом: 

В курсе «Окружающий мир»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 
вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 
и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Что такое экология?», «Растения нашего 
края», «Животные нашего края», темы интегрированного курса «Мы — дети природы». 
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в 
городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Физическая культура», главной целью которого является 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно- 

рекреационной направленностью. В результате изучения физической культуры 

ученик получает знания: 
 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, об 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; об основах 

формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способах закаливания организма; 
 учиться составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; выполнять 
акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; выполнять комплексы общеразвивающих упражнений 
на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; осуществлять 
наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведениитуристических походов; осуществлять судейство школьных соревнований 

по одному из базовых видов спорта; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий поформированию 
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный 
отдых и досуг. 

Весь теоретический материал отражен в учебнике «Физическая культура» (1-4 кл.) 
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и способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 
при травмах. 

 

Технологии взаимодействия с учащимися в рамках создания 

здоровьесберегающего пространства школы 

С целью формирования экологической культуры , здорового и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательного процесса применяются следующие 

технологии: 

46. технологии личностно-ориентированного обучения, нацеленные на 

индивидуальное развитие личности ребенка (одаренного, способного, «обычного», 

нуждающегося в коррекции), на право ученика и родителей выбирать уровень обучения с 

точки зрения здоровьесбережения; 
47. технологии проектирования и моделирования, основанные на субъект-субъектных 
принципах взаимодействия ученика и учителя; 

48. технологии действенного метода; 

49. технологии парной и групповой работы; 

50. тренинговые формы занятия; 

51. проведение уроков на природе; 

52. технологии психологического сопровождения образовательного процесса; 

53. использование технологий игровых форм обучения, развивающих эмоционально- 

чувственную сферу ребенка и учитывающих его индивидуальные психологические 

особенности; 

54. проектная деятельность. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, рациональную и соответствующую организацию, 3 часа в неделю 

уроков физической культуры на ступени начального общего образования; 

 участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школьного и муниципального 

уровня; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В рамках Центра здоровьесбережения, с целью формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется проект «Здорово быть 

здоровым». 

Цель проекта:     формирование здорового        образа жизни 

школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

В рамках данного проекта реализуются программы: 
 «Полезные привычки», направленная на формирование здоровых жизненных 
установок и навыков ответственного поведения; 
 «Разговор о правильном питании», направленная на формирование навыков 

рационального питания; 
 «Ослепительная улыбка», направленная на профилактику стоматологических 

заболеваний; 

 «Первый раз в первый класс», направленная на профилактику дезадаптации 
первоклассников. 

Проект позволяет осуществлять комплексный подход при решении проблему 
формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 

Основные направления работы 
Основные направления Мероприятия 

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся и учителей 

Ежегодные углубленные медосмотры, осмотр 
специалистами, анализ состояния здоровья учащихся. 
Отслеживание динамики показателей здоровья 
обучающихся, воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма; показателя количества 
пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся, 
воспитанников). Диагностика развития учащихся: 

регулятивных,         личностных,         коммуникативных, 

познавательных      качеств      личности.      Психолого- 



284 
 

 педагогический портрет обучающегося. Ведение 
школьного дневника «Психолого-педагогической 

диагностики класса». 

Наличие аналитических данных о формировании 

ценности здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся, воспитанников. 

Включение в ежегодный отчет образовательного 

учреждения, доступный широкой общественности, 
обобщенных данных о сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
воспитанников. 

Наличие инструментария мониторинга здоровья и 
физического развития обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения. 

Проведение социологических исследований на предмет 
удовлетворенности обучающихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей), педагогических и 
научно-педагогических работников образовательного 

учреждения, социальных партнеров образовательного 
учреждения комплексностью и системностью работы 

образовательного учреждения по сохранению и 
укреплению здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об образовательном 

учреждения. 

Поддержка санитарно- 

гигиенического режима, 

профилактика травматизма. 

Постоянный контроль за выполнением санитарных 

норм и предписаний органов надзора и контроля. 

Своевременный ремонт здания и оборудования. 
Внедрение режима проветривания. 

Световой и тепловой режим ОУ. 

Усиление двигательного 

режима 

Проведение физкультминуток (2-3 и более при 
необходимости за урок) 
Увеличение количества уроков физкультуры до 3-х раз в 
неделю (с 2010г.) 

Приобретение спортивного инвентаря. 
Организация для детей занятий по корригирующей 

гимнастике. 

Проведение ежедневной утренней гимнастики. 

Организация подвижных перемен. 

Организация спортивных часов. 
Проведение спортивных праздников, Дней здоровья. 

Валеологическое  и 

психологическое 

сопровождение учебного 

процесса. 

Снятие стрессовых ситуаций. 
Проведение тренингов для учителей. 
Психологическое сопровождение учащихся «группы 
риска». 

Методические рекомендации учителю, родителям по 

работе с детьми группы риска. 
Здоровьесберегающая 

деятельность 

Реализация профилактических программ. 

Диспансеризация учащихся 1, 4 классов. 
Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 

группы риска, длительно и часто болеющих, 
находящихся на диспансерном учете. 

Разделение детей по группам на основании медицинских 



285 
 

 карт и консультации врача. 
Определение состояния зрения учащихся. 

Проведение гимнастики для глаз. 

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса 
(фитобар, тренажерный зал) - в перспективе. 

Оздоровление и закаливание детей в летний период в 

пришкольном лагере «НЕПОСЕДЫ». 

Анализ динамики текущих 

и хронических заболеваний 

Мониторинг результатов по данным медосмотра 

Разработка мероприятий по уменьшению количества 
текущих и хронических заболеваний 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в 

образовательном учреждении проводится в ходе реализации проекта «Родители – 

социальные партнеры школы: сотрудничество в интересах ребенка». 

Цель проекта: способствовать развитию общественного характера оценки качества 

образования через участие родителей в контрольно-оценочных механизмах и процедурах 
как условия повышения качества образования. 

Задачи: 
1. Проанализировать организационные, мотивационные, нормативно-правовые условия 

для участия родительской общественности в оценке качества образования. 
2. Разработать совместно с родительской общественностью критерии и показатели 

оценки деятельности образовательного учреждения. 

3. Разработать модель (формы, методы) участия родителей в проведении общественной 

экспертизы образовательного учреждения. 
4. Разработать нормативно-правовые локальные документы, регламентирующие 

порядок, содержание, характер общественной родительской экспертизы качества 

образования. 

5. Создать благоприятную образовательную среду. 
В ходе реализации создаются нормативно-правовые условия участия родителей в 

оценке качества обучения и к формированию здоровьесберегающего образовательного 
пространства определяются порядок, направления, формы общественной экспертизы. 

Основные направления деятельности на этом этапе: 

- анализ имеющегося опыта взаимодействия семьи и школы; 
-создание информационно-методического банка данных о положительном опыте 

включения родителей в оценку качества образования; 

- совместные с родителями действия по разработке критериев, индикаторов 
школьной системы оценки, модели участия родителей в оценке качества образования 

(регламент, формы, методы, контрольно-оценочные процедуры общественной экспертизы 
на школьном уровне), мониторинга общественного мнения (изучение динамики 

образовательных результатов ожидаемых родителями,  степень 

ихудовлетворенности условиями учебно-воспитательного  процесса, возможностями 
получения основного и дополнительного образования). 

Основные формы работы - семинары, тренинги, конференции, индивидуально- 
групповые консультации по воспитанию культуры предъявления образовательного 

запроса родителей. 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение их уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей. 

Организация взаимодействия школы и семьи в вопросах формирования культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 
Мероприятия Тема Ответственные Класс 

Родительские 

собрания 
Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Классный руководитель, 

мед. работник, педагог- 

психолог 

1 
класс 

Телевизор в жизни семьи Классный руководитель  
первоклассников. 

Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия ребенка  с 

окружающим миром. 

Классный руководитель, 

педагог - психолог 
 

Режим дня в жизни 
школьника. 

Классный руководитель, 

мед. работник 

 

Хорошо, что есть семья Классный руководитель 2 
класс 

Причины и последствия 
детской агрессии. 

Классный руководитель, 

педагог -психолог 
 

Правила питания Классный руководитель, 
мед. работник 

 

Двигательная активность в 
режиме дня 

Классный руководитель 3 
класс 

Что нужно знать родителям о 
физиологии младшего 
школьника? Полезные советы 
на каждый день. 

Классный руководитель, 
мед. работник, педагог- 

психолог 

 

Как научить ребенка жить в 
мире людей. Уроки этики и 

Классныйруководитель, 

педагог - психолог 

4 
класс 

поведения для детей и 

родителей. 

Роль семьи и школы в Классный руководитель,  
формировании интересов педагог - психолог 

детей.  

Педагогические 

конференции 
Роль общения в жизни 

первоклассника. 

Классный руководитель, 
родители 

1 
класс 

Культурные ценности семьи 

и их значение для ребенка. 

Классный руководитель, 
родители 

1-4 

класс 

Друзья моего ребенка. Классныйруководитель, 
родители 

1-4 

класс 

Будущее моего ребенка. Классный руководитель, 1-4 

Каким я его вижу? родители класс 

Педагогические 

чтения 

Физиологические 
особенности нервных детей. 

Классный руководитель 1-4 

класс 

Досуг единственного ребенка Классный руководитель 1-4 

класс 

Привитие общекультурных 

ценностей 

Классный руководитель 1-4 

класс 
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Проведение мероприятий с активным привлечением родителей 
 

Организационная форма Основные задачи 

«День здоровья» Привлечь родителей к организации походов, экскурсий, 

различных соревнований и активному участию в них. 

«Весёлые старты» Привлечь родителей к организации соревнований. 

Познакомить родителей с составом класса. 

«Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

Укрепление здоровья. Привлечь семью к ведению 

здорового образа жизни. 

Выставка творческих работ 

детей и родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения 

Укрепление семейных отношений, создание условий для 
активного участия родителей в жизни ребенка. 

Праздники, проводимые в 

классах 

Познакомить родителей с содержанием и методикой 

организации образовательно-воспитательного процесса в 
детском коллективе. 

Создание информационной среды о здоровьесбережении, доступной для 

родителей: 

 организация выставок литературы в библиотеке; 

 оформление информационных стендов, школьных газет; 
 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения 

на форуме сайта проблем здоровьесбережения. 
 

Предполагаемый результат реализации программы: 
 повышение функциональных возможностей организма обучающихся (стабильность 

показателей физического и психического здоровья детей, сокращение количества уроков, 
пропущенных по болезни); 

 повышение приоритета здорового образа жизни (активизация интереса детей к 
занятиям физической культурой); 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни (рост 

числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам); 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 
 сформированность системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма (рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников, способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ). 

Связи, устанавливаемые для реализации программы: 
 внутренние: учитель физкультуры, школьный фельдшер, социальный педагог, 
психолог, школьный библиотекарь, классные руководители; 

 внешние: поликлиника, детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс- 

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 
ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы по формированию экологической 
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культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

55. динамики показателей здоровья учащихся начального общего образования МОУ; 

56. измерение показателей здоровья ребенка: 

16) группа здоровья, по результатам медицинского осмотра; 

17) частота заболеваний и число пропущенных по болезни дней. 
57. измерение показателей физического развития ребенка: 

18) антропометрия - измеряют рост, вес, окружность грудной клетки, талии, 
запястья ребенка; 

19) жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 

20) динамометрия кистевая (определение силы кисти); 
58. измерение функциональных показателей: адаптационные показатели сердечно- 

сосудистой системы (ЧСС, артериальное давление в покое и после физической нагрузки). 

59. оценка координационных и кондиционных способностей: 
-  использование контрольных показателей физической подготовленности детей, на 

уровне возрастных нормативов предусмотренных общеобразовательной программой 
по физической культуре. А так же стандартные тесты: бег на короткую (30 м) и 

длинную (1000 м) дистанции; 

- подтягивания на высокой (м) и низкой (д) перекладине; поднимание туловища из 
положения, лежа; прыжки в длину с места; наклон туловища вперед из положения, 

сидя и т.д. 
60. Статистическая обработка цифрового материала с помощью компьютерной 

программы: «Мониторинга физического развития и физической подготовленности детей, 
подростков и молодежи ХМАО- Югры» SportMonitoring.ru. 

61. Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: 

- экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 
- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

- самооценочные суждения детей. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

21) ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

22) элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 
и нравственности в сохранении здоровья человека; 

23) первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
24) первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
25) знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

62. Мониторинг педагогического процесса по целостному результату: 

26) предметно - знаниевые показатели; 
27) социокультурные показатели развития; 
28) «цена» результата и удовлетворенность родителей образованием своих 

детей; 

29) организация отдыха и оздоровления детей; 

30) профессиональная компетентность педагогов; 
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31) организация управленческой деятельности в образовательной системе; 

32) эффективность воспитательной системы; 

33) психологический климат в образовательном учреждении; 
34) реализация программ. 

63. Мониторинг условий, который основан на обобщенных критериях оценки 

эффективности здоровьесохраняющей деятельности школы: 

35) программно-методическое; 

36) материально-техническое; 
37) кадровое и т.д. 

Анализ деятельности образовательного учреждения по следующим критериям 
оценки эффективности работы школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

1. Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся: 
38) последовательная и непрерывная система обучения здоровью на различных этапах 

обучения, реализация оздоровительных программ обучения; 
39) практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье (массовые мероприятия, организация досуга. деятельность 
общественных организаций и т.д.). 

2. Наличие   здоровьесберегающего образовательного пространства: 

40) отсутствие перегрузок, здоровьсберегающее расписание; 

41) выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 
42) использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
43) отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей факторов 

(экологически чистая вода, воздушно - тепловой режим и т.д.). 

3. Организация рационального питания: 
44) адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и 

возрасту детей; 
45) сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам; 

46) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемы продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

4. Медицинское обслуживание в школе: 

47) реализация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

48) система профилактических мероприятий ; 
49) диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; 

50) мониторинг здоровья обучающихся; 

51) пропаганда здорового образа жизни. 
5. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

-профессиональная подготовленность педагогов   по вопросам здоровьесберегающих 
образовательных технологий; 

52) состояние здоровья учителей, их отношение к своему здоровью. 

6.Психолого-педагогические факторы: 

-психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

53) психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ; 
54) степень реализации учителями индивидуального подхода к обучающимся 

7.Физическое воспитание и двигательная активность: 

55) реализация двигательного режима; 

56) уровень мотивации к урокам физической культуры; 

57) эффективность уроков физической культуры, спортивных мероприятий; 

58) охват спортивными занятиями, кружками и секциями. 
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8. Совместная работа школы и родителей: 
59) привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья учащихся школы 
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т.д.). 

9. Уровень взаимодействия и сотрудничества образовательного учреждения 
смежведомственными организациями по укреплению и сохранению здоровья. 

10. Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

60) показатели здоровья обучающихся; 
61) уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, 
алкоголь, наркотики), количество учащихся, состоящих на учете; 

62) удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

11. Организационно-методическое и педагогическое сопровождение 

оздоровительной работы: 

63) наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ; 
64) наличие методического инструментария (анкеты, опросники, методики) для 
реализации мониторинга здоровья; 

-наличие видеоматериалов и методической литературы по проблемам сохранения 

здоровья. 

12. Инновационная деятельность образовательного учреждения в оздоровительной 
работе. 

13. Кадровое обеспечение оздоровительной работы. 
Таким образом, системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; 
 реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровьяв освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении АООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Просветительская 

деятельность 

Консультативная 

деятельность 

по по результатам проведенной работы и анализа деятельности 

Коррекция СОУ и 

содержания АОП 

 

 

 

 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

адаптированным образовательным программам. Варьироваться может степень участия 

специалистов центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее ППМС), а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

включение в учебный план коррекционно-развивающей области: 

психокоррекционные занятия, логопедические занятия. 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 
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я 
средств 

адаптации 

итие 
коммуникативного 

взаимодействия в 
классе 

я 
речевых 

нарушений 

ция 
нарушений 

психических 
процессов 

ние 
социального 
статуса семьи 

по рекомендациям 
ПМПК 

коррекция 
познавательны 

х процессов 

Иные 
специалисты 

учитель- 
дефектолог 

коррек разв реализац изуч корре 

социальный 
педагог 

педагог- 
психолог 

учитель- 
логопед 

классный 
руководитель 

учителя- 
предметники 

ках АОП в ра по в 

Социальная 
деятельность 

Коррекционно-развивающая 
деятельность 

Педагогическая 
деятельность 

ключением ПМПК в соответствии с за 

Создание СОУ 



292 
 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по   социальной адаптации и 
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профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения  основной образовательной  программы  основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы начального общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на ступени основного 

общего образования, программой  формирования и  развития ИКТ-компетентности 

учащихся, программой социальной деятельности учащихся. 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает   своевременную 

специализированную помощь в  освоении содержания  образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных  учебных действий у  учащихся  (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление 
работы 

Основное содержание Исполнители 

Диагностиче 

ская работа 

выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в 

рамках образовательного учреждения; 

проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально- 

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и 

уровня         социализации         ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ 

начального общего образования) 

заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

 

 

 

педагог- 

психолог 

учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог 

 

педагог- 

психолог 

 

 

педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, 

 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

педагог- 

психолог, 

 
 

заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

Коррекционн реализация комплексного заместитель 
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о-развивающая 
работа 

индивидуально ориентированного социально- 
психолого-педагогического   в  условиях 

образовательного  процесса  обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического 
развития; 

выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными 

потребностями; 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования; 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

директора по учебно- 
воспитательной 
работе 

 
 

заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

 
 

педагог- 

психолог 

 

 

педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, 

 

учитель- 

предметник, 

 

 

педагог- 

психолог 

 
 

педагог- 

психолог 

 

классный 

руководитель 

педагог- 

психолог 

 

педагог- 

психолог 

 

учитель- 

предметник 

 

 

 

педагог- 

психолог 

социальный 

педагог 
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 - развитие зрительного восприятия и 
узнавания; 

- развитие зрительной памяти и 

внимания; 

- формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных 

представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и 

памяти; 

- развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных 
операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и 

классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных 

способностей. 

4. Развитие различных видов 

мышления: 

- развитие наглядно-образного 

мышления; 

- развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики 

лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Формирование субъекта полноценной 

речевой деятельности. Развитие и 

совершенствование речемыслительных 

операций, понимания речи; расширение и 

актуализация словарного запаса и моделей 

общения; 

7. Расширение представлений об 
окружающем мире. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

 

Консультати 
вная работа 

выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по  основным  направлениям 
работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной 

работе 
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 участников образовательного процесса; 
консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

 

 

педагог- 
психолог 

заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

 

педагог- 

психолог 

Информацио 
нно- 
просветительская 

работа 

информационная поддержка 
образовательной деятельности учащихся с 
особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской 

деятельности (лекции,  беседы, 

информационные  стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной 

работе 

педагог- 
психолог 

заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

социальный 

педагог 

 
педагог- 

психолог 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направлен 
ия деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь 
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диагностика данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

Углубленн 
ая диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об учащемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля,  создание 

диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определен 
ие  уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой    и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний   по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение   во время 

занятий, беседа  с 

родителями,    посещение 

семьи.  Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Обеспечит 

ь педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечит 

ь 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика развиваемых 

параметров 

1. Составление 

расписания индивидуальных 

занятий. 

2. Проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

3. Отслеживание 

динамики развития ребенка 

сентябрь 
 

сентябрь- 

май 
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Создание 
условий  для 

сохранения   и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ 

в течение 

года 

Консультативная работа 

 

Задачи 
 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Консультир 

ование педагогов 

1. 
Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в 

течение года 

Консультир 

ование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

1. 
Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в 

течение года 

Консультир 

ование родителей 

1. 
Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в 

течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемы 

е результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 

проведения 
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Информирование 

родителей   (законных 

представителей)    по 

медицинским,  социальным, 

правовым и  другим 
вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информаци 

онные 

мероприятия 

в 

течение года 

Психолого- 

педагогическое просвещение 

педагогических работников 

по вопросам  развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информаци 

онные 

мероприятия 

в 

течение года 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (центр социальной 

помощи семье и детям «Зазеркалье»; центр «Анти-СПИД»; городская детская 
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поликлиника №1; сургутский центр медпрофилактики). 

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
На базе школы возможна организация дистанционного обучения по месту 

жительства обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для 

каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с учащимся, 

определяются индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
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физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено 

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 108 

часов) по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития учащихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 
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Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка- 

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне начального общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.5.2. Работа с одарёнными детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение 

любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно 

превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный – 

ребенок, обладающий специальными способностями в любой области человеческой 

деятельности, представляющими ценность для общества. 

Таким образом, одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Современными научными исследованиями доказано существование особого вида 

одаренности – творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных 

областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с 

интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями; 

дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями; 

дети с высокими творческими (художественными) способностями; 

дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями; 

учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Цель программы: 
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание начального, дополнительного и индивидуального образования; 

внедрить в образовательное пространство школы инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной деятельности для 

оказания психологической помощи одарённым детям; 

создать банк данных одаренных детей школы; 

создать условия для укрепления здоровья одарённых детей; 

расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

применение междисциплинарного подхода; 

углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися; 

насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

содержат новые идеи; 

поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы; 

поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, 

связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 

Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

анализ особых успехов и достижений ученика; 

создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

диагностику   потенциальных возможностей   детей с использованием ресурсов 

ППМС; 

преемственность между начальным и средним уровнем образования посредством 

создания программы взаимодействия. 

Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей 

создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных 

детей; 

включение в учебный план школы элективных курсов, пропедевтика и профильное 
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изучение предметов школьной программы; 

формирование и развитие сети дополнительного образования; 

организация научно-исследовательской проектной деятельности; 

организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно- 

практических конференциях; 

мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

организация эффективного взаимодействия педагогов. 
Педагогическая поддержка одаренных детей 
стимулирование педагогической поддержки одаренных детей, проведение 

индивидуальных занятий. 

Работа с родителями одаренных детей 

психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

 

Основные мероприятия реализации программы 

разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых детей; 

организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной и исследовательской деятельности одарённых детей; 

подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и творческих 

работ школьников; 

проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы 

с одарёнными детьми. 

 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными 

обучающимися 

 
Форма Задачи 

Элективн 

ый курс 

Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

Повышение степени самостоятельности учащихся. 

Расширение познавательных возможностей учащихся. 

Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

Предметн 

ая неделя 

Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности. 

Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области. 
Развитие творческих способностей учащихся. 

Научно- 

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Дополнит 

ельное 
образование 

(кружки, секции, 
объединения, 

студии) 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности. 

Работа по Создание индивидуальной траектории развития личности 
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индивидуальным 
планам 

ребенка 

 

Показатели эффективности реализации программы 
Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

Создание банка данных одаренных детей. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 

Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности 

в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2.5.3. Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, 

вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических 

причин на данном этапе развития общества возрастает необходимость в 

квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно детям из 

неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в 

социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, 

педагогами, сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в 

темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. 

К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать 

полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 

себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков. 

К «группе риска» относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, 

убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо 

продумать систему работы во внеурочное время. 

Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на 

организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового 

человека, профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, так и детей, легко 

адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить 

одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель программы: 

создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение 

среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через 

вовлечение их во внеурочную деятельность, 

социальная защита учащихся,   исходя   из   анализа   их   развития, воспитания, 
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образования. 

Задачи программы: 

обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение учащихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение; 

предупредить случаи правонарушений среди учащихся школы; 

создать установку на необходимость здорового образа жизни; 

выявить интересы и потребности учащихся, трудности и проблемы, отклонения в 

поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

быть посредником между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи учащимся; 

содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учащегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи учащимся. 

Основное содержание программы 

Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их 

жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди 

подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, 

т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы, 

работа     детского     самоуправления     «Десяточка», организация летнего отдыха 

(пришкольный лагерь «Непоседы»), походы, привлечение детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении к участию в различных 

мероприятиях школьного и муниципального уровней. 

В школе работает Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета 

профилактики. Приглашаются учащиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической 

помощи. 

Разработано Положение о центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, отводится центру ППМС помощи. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. 

Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы 

с детьми и их родителями по результатам успеваемости и коррекции поведения. 

Основные направления центру ППМС помощи школы: 

диагностика; 

профилактика и просвещение: 

работа с общественностью; 

работа с семьей; 

организация деятельности Совета профилактики; 

предупреждение девиантного поведения учащихся; 
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информирование участников образовательного процесса по актуальным вопросам. 

Консультирование: 

всех участников учебно-воспитательного процесса по возникающим проблемам. 

коррекционно- развивающая работа: 

работа с нарушениями поведения учащихся; 

работа с нарушениями интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

работа школьной службы примирения «Диалог». 



309 
 

Содержание 
деятельности 

Цели и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с 
общественность 

ю 

Посредничество 
между личностью 
подростка  и 

социальными 

службами. 

Защита, помощь и 

поддержка  социально 

незащищенных 

обучающихся. 

Координация 

взаимодействия с 

общественностью. 

Заседания КДН и 
ОДН 
Выходы в 

неблагополучные 

семьи с работниками 

социальных служб и 

КДН. 

Индивидуальные 

консультации 

Предоставление 
льготного питания 
учащимся; 

Защита интересов 

ребенка на заседании 

КДН; 

Повышение 

педагогической 

грамотности в вопросах 

социальной защиты 

учащихся 

Работа с 
родителями 

Профилактика 
девиантного 
поведения и 

правонарушений. 

Содействие в создании 

обстановки 

психологического 

комфорта в семье, в 

школее, в окружающей 

социальной среде. 

Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и  школе. 

Индивидуальные 
консультации 
Беседы 

Посещение на дому 

социально 

незащищенных семей 

(опека, многодетные, 

асоциальные) 

Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Тренинг семейного 

общения 

Составление актов 
обследования, 

Повышение 
педагогической 

грамотности родителей 
Выработка 

рекомендаций  по 

проблемным вопросам 

Работа с 
многодетными 

семьями 

Диагностика 
социальных условий 
жизни. 

Содействие  в 

организации летнего 

отдыха ,в 

трудоустройстве. 

Контроль за 

организацией питания. 

Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и  в школе. 

Консультации 
Обследование  семей 
в случае 

необходимости 

Контроль за 

организацией 

питания детей 

Корректировка банка 

данных многодетных 

семей 

Обеспечение 
завтраками и обедами 
детей в течение года 

Банк данных о 

социальном статусе 

семей 

Работа с семьями 
опекаемых детей 

Контроль за 
воспитанием, 

обучением, 

материально-бытовым 

содержанием 

опекаемых детей, 

сохранностью 

принадлежащего  им 

имущества, 

Составление актов 
обследования семей 
Осуществление 

первичного 

обследования 

условий жизни 

несовершеннолетних, 

оставшихся  без 

попечения родителей 

Акты обследования 
жилищных условий 
семей 

Организация детей в 

детские 

оздоровительные лагеря 
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 выполнением Организация летнего 

отдыха, 

трудоустройство на 

лето 

Оказание помощи в 

получении 

необходимых 

документов  для 

устройства детей 

Привлечение детей в 

систему 

дополнительного 

образования школы 

и города 

 
опекунами своих 

обязанностей 

Анализ социальной 

ситуации развития 

ребенка в семье и в 

школе 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолет 

них 

Профилактика 

безнадзорностии 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Выявление    и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Обеспечение   защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Социально- 

педагогическая 

реабилитация 

подростков, 

находящихся     в 

социально  опасном 
положении 

Заседания Совета 

профилактики 

Выход в семьи 

подростков 

Индивидуальные 

беседы 

Мониторинг развития 

личности подростков 

Отслеживание 

количества пропуска 

занятий 

Разработка мероприятий 

по работе с детьми 

Ведение учета 

пропусков уроков. 

Составление   текущей 

документации 

Социализация 

школьника, 

формирование   у него 

активной жизненной 

позиции,  развитие 

лидерских качеств 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

подростков 

Работа с Формирование у В ходе диагностики Социализация 
подростками  учащихся правовой, контингента школьника, 

девиантного  психологической и учащихся в классе формирование у него 

поведения  педагогической выявление детей. активной жизненной 
  грамотности Контроль за позиции, развитие 
  Предупреждение посещением школы лидерских качеств 
  возникновения «трудными» детьми; Укрепление здоровья 
  явлений дезадаптации, Беседа с родителями как физического, так и 
  правонарушений и подростком психического 
  Выявление и Первичное Установление гуманных 
  психолого- обследование нравственно-здоровых 
  педагогическое условий жизни отношений в 
  сопровождение детей несовершеннолетних, социальной среде 
  «группы риска». Вовлечение во Ведение карт 
  В ходе диагностики внеурочную индивидуальной работы 
  выявление деятельность с трудным подростками 



311 
 

 индивидуальных 

особенностей детей. 

Определение причин 

нарушений     в 

обучении, развитии и 

поведении 

Формирование банка 

данных   детей с 

отклонениями   в 

развитии и поведении 

Социальная адаптация 

подростков   «группы 

риска» в школьном 

коллективе 

Организация 

каникулярного 

отдыха детей 

«группы риска» 

анкетирование 

Классные часы 

Заседания Совета 

профилактики 

Мониторинг 

социально- 

психологического 

состояния 

коллективов 

учащихся 

специалистами службы 

ППМС, классным 

руководителем 

Работа с 
педагогами 

школы 

Содействие 

педагогическому 

коллективу   в 

гармонизации 

социально- 

психологического 

климата в школе 

Информирование по 

вопросам социальной 

защиты прав ребенка 

Педагогический 

консилиум 

Консультации 

Выступление на 

педсовете 

Оформление 

социального паспорта 

класса 

Ведение  карт 

индивидуальной работы 

с трудным подростками 

специалистами службы 

ППМС, классным 

руководителем. 

Составление 

характеристики на 
учащегося 

Психопрофилакт 

ика 

Предупреждение 

возможных 

негативных 

отклонений  в 

психологическом и 

личностном развитии 

учащихся 

Улучшение 

психологического 

микроклимата в 

ученических 

коллективах 

Создание  условий 

для формирования и 

развития 

психологической 

культуры учащихся и 

педагогов 

Профилактика 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок и срывов 

Адаптационные 

занятия 

Классные часы 

Беседы 

Психотерапевтически 

е приемы 

Педсоветы 

Родительские 

собрания 

Тренинги 

Развитие социальной 

адаптации учащихся 

Повышение 

психологической 

компетентности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Формирование навыков 

здорового образа 

жизни, навыков 

саморегуляции  у 

школьников. 

Формирование 

позитивной «Я- 

концепции» у учащихся, 

устойчивой 

самооценки, низкого 

уровня школьной 

тревожности 

Сплочение классного 

коллектива 
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 учащихся 

Проработка 

потенциально 

проблемных зон в 

различных сферах 

школьной жизни 

  

Психодиагностик 

а 

Изучение   уровня 

психического 

развития,   уровня 

адаптации  учащихся 

на этапе перехода на 

уровень основного 

общего образования (5 

класс) 

Выявление 

индивидуально- 

психологических 

особенностей 

учащихся- подростков 

для предупреждения 

подростковых проблем 

Отслеживание 

динамики развития 
классных коллективов 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Подготовка заключения 

о  развитии    и 

проблемах 

обучающихся 

Составление 

рекомендаций    по 

созданию оптимальных 

условий для  развития 

каждого обучающегося 

Разработка программ 

индивидуальной 

коррекционной  работы 

с учащимися «группы 

риска» 

Психологическое 

просвещение 

Повышение 

психологической 

грамотности 

участников 

образовательного 

процесса (родителей, 

педагогов, учащихся) 

Разъяснение 

результатов 

психологических 

исследований 

Формирование 

устойчивой 

потребности  в 

психологических 

знаниях  для 

разрешения 

проблемных вопросов 

взаимодействия в 

коллективе и 

вопросов 

собственного 

развития. 

Лектории 

Беседы 

Лекции 

Семинары 

Подборка литературы 

Совершенствование 

педагогических    и 

социальных  методов, 

позволяющих повысить 

эффективность   работы 

с   подростками 

Создание   системы 

психолого- 

педагогической 

поддержки учащихся в 

период адаптации 

Разрешение различных 

психолого- 

педагогических 

проблем в сфере 

общения   и 

деятельности 

Психологическое 
консультировани 
е 

Организационно- 
консультативная 
работа со школьной 

Индивидуальное 
консультирование 
Групповое 

Создание    социальных 
и педагогических 
условий, 
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 администрацией, 

направленная на 

совершенствование 

процесса управления 

учебно- 

воспитательным 

процессом 

Оказание 

психологической 

помощи учащимся, 

родителям,  педагогам 

в   решении 

возникающих 

проблем 

Консультативная 

работа с участниками 

образовательного 
процесса 

консультирование способствующих 

успешной адаптации 

Установление 

истинных  причин  и 

помощь в разрешении 

проблем   обучения, 

общения, психического 

самочувствия учащихся 

Обсуждение 

результатов 

проведенной 

диагностики     и 

подготовка конкретных 

рекомендации  по 

выявленным проблемам 

Психокоррекция Ориентация 

деятельности     на 

создание   условий, 

позволяющих 

школьнику      в 

дальнейшем 

самостоятельно 

строить    систему 

отношений      с 

окружающими 

людьми, с    самим 

собой, 

совершенствовать 

личностно  значимые 

жизненные выборы 

Активное 

психологическое 

воздействие     на 

процесс 

формирования 

личности учащегося 

Содействовать 

формированию 

умений самоконтроля 

и самооценки 

( реалистичность в 

оценке собственных 

возможностей, умение 

работать над 

ошибками) 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Групповые 

коррекционные 

занятия 

Индивидуальные и 

групповые 

собеседования 

Психологические 

тренинги 

Освоение технологий 

взаимодействия с 

окружающими  , 

обучение  подростков 

жизненно   важным 

навыкам , необходимым 

для формирования 

психосоциальной 

компетентности 

Освоение 

школьниками способов 

решения проблем 

обучения и 

личностного развития 

с  опорой  на 

индивидуальные черты 

Устранение отклонений 

в личностном  и 

психологическом 

развитии учащихся 

Развивающая 

работа 

Обеспечение 

обучающихся 
средствами 

Тренинги 

Ролевые игры 
Дискуссии 

Изменение показателей 

психического 
благополучия 
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 самопознания, 

развитие внутренней 

активности 

Развитие и 

становление 

индивидуальности 

каждого   подростка, 

формирование его 

психологической 

готовности     к 

профессиональному и 

жизненному 

самоопределению 

Развитие  у учащихся 

социальных    и 

коммуникативных 

умений, необходимых 

для установления 

межличностных 

отношений    со 

сверстниками и 

соответствующих 

ролевых отношений с 

педагогами 

Создание     условий 

для развития у 

учащихся прикладных 

умений (способности 

действовать  в 

ситуации выбора, 

решать практические 

проблемы, составлять 

алгоритм достижении 
цели) 

Профориентационны 

е занятия 

Лекции 

(повышение 

самооценки, 

уверенности в себе) 

Развитие умений 

владение своими 

эмоциями, умений 

общаться, 

устанавливать 

межличностные 

отношения 

Осознание своих 

личностных 

особенностей, 

интересов, склонностей 

 

Для совместной работы логопеда, педагога-психолога и социального педагога с 

учителями и классными руководителями при составлении индивидуальной программы 

обучения, коррекции речевых нарушений, осуществления мониторинга и динамики 

развития обучающихся, а также для проведения индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий учителям-специалистам (логопеде, психологу, социальному 

педагогу) предоставляются часы индивидуальной и групповой работы с этими детьми. 

Содержание индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

направлено на преодоление основных групп трудностей, которые испытывают 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 

- коррекция развития познавательной сферы и речи; 

- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

- ритмика- совершенствование двигательных навыков, развитие мышечных чувств, 

пространственной ориентировки и координации, улучшение осанки, повышение 

жизненного тонуса, формирование четкости, точности движений, что сказывается на всей 

учебной деятельности; 
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- коррекция психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся; 

- преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

- расширение кругозора учащихся; 

- повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентации. 

 

2.5.4. Курсы коррекционно-развивающей деятельности 

 
ПРОГРАММА «ЮНЫМ УМНИКАМ И УМНИЦАМ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Юным умникам и умницам» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы курса «Развитие познавательных 

способностей» О.Холодовой. 

Направление коррекционно-развивающей работы: групповые занятия, направленных на 

развитие высших психических функций. Программа была разработана с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося: особенности внимания (объем внимания ниже 

возрастной нормы, концентрация внимания-низкая); особенности мнестической 

деятельности (кратковременная вербальная память в пределах возрастной нормы); 

особенности интеллектуального развития (сформированность мыслительных операций: 

умозаключения по аналогии, анализ/синтез классификация, ниже возрастной нормы). 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Практика показала, что большинство детей приходит в школу с неустойчивым вниманием, 

со слабой памятью, неумением работать самостоятельно. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

 

Основные задачи программы: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; 
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3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7. Формирование регуляторного компонента; 

8. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения- расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в 

зону активно развития. 

Кроме того, занятия будут способствовать формированию универсальных учебных 

действий: 

- личностные (жизненное самоопределение, смыслообразование); 
- регулятивные (целеполагание, планирование, контроль, оценка, саморегуляция); 
- познавательные (структурирование знаний, поиск и выделение необходимой 

информации, осознанное о произвольное построение речевого высказывания, действия по 

алгоритму при решении проблем творческого и поискового характера, действия со 

знаками и символами: моделирование и преобразование модели; анализ, синтез, 

сравнение, классификация, установление причинно-следственных связей, доказательство); 

- коммуникативные (планирование учебного сотрудничество, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, умение выражать свои мысли). 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данная программа состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что 

привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у 

всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 
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В программе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач. 

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие   познавательных   процессов   у   младших    школьников   с   целью    усиления 

их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, 

делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально 

подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов 

у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы 

отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей 

и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все 

задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, заклады- 

вается основа для рационального использования сил и времени. 
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Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса 

В результате изучения данной программы, учащиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов: 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результататов: 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения спецкурса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты оцениваются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
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открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко- 

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Диагностика результатов познавательных способностей 

Как известно, начальной школе принадлежит исключительно важная роль в психическом 

развитии школьников. Она призвана не только вооружить их начальными предметными 

умениями, но и в значительной мере развивать у них познавательные УУД (восприятие, 

внимательность, память, мышление, воображение, речь). Тем более, что между этими 

двумя комплексами психических свойств существует глубокая, органическая взаимосвязь, 

проходит в процессе овладения первым. 

Перечисленные выше УУД (их можно объединить в понятие познавательного интеллекта) 

принадлежит к категории общих. Это значит, что они находят применение и развиваются 

в процессе усвоения всех общеобразовательных предметов. Сказанное, однако, не 

означает, что функционирование УУД происходит совершенно одинаково при усвоении 

любого общеобразовательного материала. Нет, обслуживание процесса овладения, 

скажем, математикой предъявляет существенно иные требования к восприятию, 

вниманию, памяти и т. д., чем овладение языком. 

Выдвигая перед учащимися определенные учебные задания. Учитель должен знать. 

Насколько сформированы у него соответствующие познавательные способности. Такое 

знание позволяет определенным образом модифицировать предлагаемые задания – 

расчленять их на более или менее крупные единицы, снижать или повышать их уровень, 

предоставлять ученику отдельные подсказки, наводящие вопросы и т.п., короче – 

осуществлять дифференциацию и индивидуализацию учебно-воспитательного процесса. 

Но это только одна сторона проблемы. Другая заключается в необходимости всеми 

имеющимися средствами развивать познавательный интеллект учащихся. Если он не 

достигает возрастной нормы – корригировать его, а если такая норма достигнута – 

способствовать его дальнейшему развитию. При этом используются два пути: придание 

процессу обучения развивающего характера и использование специальных упражнений 

тренировочного характера. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 
помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий; 

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Второе диагностическое обследование проводится в конце учебного года, при 

выполнении заданий последнего занятия. Результаты, полученные после проверки, 

заносятся в таблицу, в которую внесли данные о развитии детей в начале года. 

Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем динамику роста познавательных способностей учащихся. 
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Содержание программы 

В основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям. 

 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Пояснительная записка 

Занятия по данной программе реализуются с учащимся, которые являются лицом с 

ограниченными возможностями здоровья. Направление коррекционно-развивающей 

работы: групповые занятия, направленных на развитие высших психических функций. 

Программа была разработана с учетом индивидуальных особенностей учащегося: 

особенности внимания (объем внимания ниже возрастной нормы, концентрация 

внимания-низкая); особенности мнестической деятельности (кратковременная вербальная 

память в пределах возрастной нормы); особенности интеллектуального развития 

(сформированность мыслительных операций: умозаключения по аналогии, 

классификации, находятся на среднем уровне развития). 

Коррекционно – развивающая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373; 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении основной 

образовательной программы 5 классов, коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Все учащиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
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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 учащихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Цель программы: 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 
• Формировать интерес к познавательной деятельности, через игровые действия и 

задачи, создание ситуации успеха; 

• Развивать познавательные процессы (мышление, внимание, память, восприятие); 

• Учить распознавать и использовать психологические понятия (внимание, 
мышление, восприятие, память). 

- формирование основ учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

получения образования учащимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп учащихся. 

Основными направлениями коррекционной работы: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Основная задача педагога – оказание психолого-педагогической поддержки учащегося 

с ОВЗ. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости индивидуальной коррекционной помощи в освоении предмета, курса; 

обеспечение учащемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Содержание программы 

По    своей     структуре     занятие     делится     на     вводную     часть,     основную 

и заключительную. 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. В качестве приема создания положительного эмоционального фона может 
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выступить просьба учителя улыбнуться друг другу и сказать добрые слова. 

Задания для основной части занятия подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

коллективной работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса 

учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания мы стремились обеспечить 

разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохранить единство их 

внутренней, психологической направленности. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов занятия, 

обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые   у них возникали 

при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на 

вопрос, чем же они занимались и чему научились на данном уроке. 

Для того чтобы можно было оценить эффективность занятий психологического 

развития, рекомендуется использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь психолога меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

- особенности поведения учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность учащихся обеспечивают положительные результаты занятий; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также отзывы учителей о работе 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Планируемые результаты коррекционного курса: 

повышение уровня развития: 

- восприятия устной и письменной информации; 
- смысловой памяти, воображения; 

- устойчивости, концентрации, объёма внимания; 

- мыслительных действий и операций, необходимых для усвоения учебного материала; 

- навыков самостоятельной работы; 

- навыков планирования и контроля своей деятельности; 

- адекватная самооценка своих возможностей. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ 
п\п 

Тема занятия Содержание 

1. Вводное. 

Диагностика высших 

психических функций. 

- знакомство; 

- выполняют задания по диагностическим 

методикам. 

2. Диагностика эмоционально- 
волевой сферы. 

- выполняют задания по диагностическим 
методикам. 

3. Мышление (выделение 

существенного, соотнесение с 

образцом). 
Слуховые ощущения. 

- развивают умения выделять существенные 

признаки; 

- развивают умения сопоставлять с образцом; 
- развивают слуховые ощущения. 

4. Осязательные ощущения. 

Опосредованная память. 

Мышление (закономерности). 

Мышечные ощущения. 

- развивают осязательные ощущения; 

- развивают опосредованную память; 
- развивают установление закономерностей; 

- развивают мышечные ощущения (чувство 

усилия). 
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5. Слуховые ощущения. 

Внимание. 

Мышление наглядно-образное. 

- развивают слуховые ощущения; 
- развивают произвольное внимание 

(устойчивость); 

- развивают наглядно-образное мышление. 

6. Осязательные ощущения. 

Опосредованная память. 

Зрительные ощущения. 

- развивают осязательные ощущения; 
- развивают опосредованную память; 
- развивают зрительные ощущения (цвет). 

7. Внимание. 
Мышление (сравнение, 
установление 

закономерностей). 

- развивают произвольное внимание; 
- развивают умение сравнивать, 

установление закономерностей. 

8. Опосредованная память. 

Наглядно-образное мышление. 

Слуховое восприятие. 

- развивают опосредованную память; 
- развивают наглядно-образное мышление; 
- развивают слуховое восприятие. 

9. Воспроизведение образца. 

Мышление (синтез). 

Произвольные движения. 

- развивают умения воспроизводить образец; 

- развивают процессы синтеза; 
- развивают двигательную сферу 

(макродвижения). 

10. Мышление (анализ). 
Наглядно-образное мышление. 

Осязательные ощущения. 

- развивают процессы анализа; 
- развивают наглядно-образное мышление; 
- развивают осязательные ощущения. 

11. Опосредованная память. 

Зрительные ощущения. 

Произвольные движения. 

- развивают опосредованную память; 
- развивают зрительные ощущения; 

- развивают двигательную сферу (подчинение 

поведения внешним сигналам). 

12. Мышление (сравнение, 

установление 

закономерностей). 

Зрительная память 

непосредственная. 

Мышечные ощущения 

- развивают операцию сравнения, установление 

закономерностей; 

- развивают зрительную непосредственную 

память; 

- развивают мышечные ощущения (чувство 

усилия). 

13. Диагностика высших 
психических функций. 

- выполняют задания по диагностическим 
методикам. 

14. Диагностика эмоционально- 
волевой сферы. 

- выполняют задания по диагностическим 
методикам. 

15. Мышление (обобщение, 

установление 

закономерностей). 
Осязательные ощущения. 

- развивают обобщение наглядного материала, 

установление закономерностей; 

- развивают осязательные ощущения. 

16. Внутренний план действия. 

Опосредованная память. 

Произвольные движения. 

- развивают внутренний план действия; 
- развивают зрительную опосредованную 

память; 

- развивают двигательную сферу (умение быстро 

затормозить свои движения). 

17. Внимание. 
Мышление (абстрагированное). 

Ориентировка в пространстве 

листа. 

- развивают произвольное внимание 

(распределение); 

- развивают мышление (абстрагирование); 

- развивают умение ориентироваться в 

пространстве листа. 
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18. Опосредованная память. 

Логическое мышление. 

Произвольные движения. 

- развивают зрительную опосредованную память; 
- развивают логическое мышление; 
- развивают двигательную сферу (мышечные 

ощущения). 

19. Внутренний план действия. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Внимание. 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают мышление (установление 

закономерностей); 

- развивают произвольное внимание 

(устойчивость). 

20. Внутренний план действия. 

Произвольные движения. 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают двигательную сферу (точность 

движений). 

21. Словесно-логическое 

мышление. 

Внутренний план действия. 

Помехоустойчивость. 

- развивают словесно-логическое мышление 

(выделение существенных признаков); 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают помехоустойчивость. 

22. Словесно-логическое 

мышление. 

Внутренний план действия. 

Произвольные движения. 

- развивают словесно-логическое мышление 

(аналогии); 

- развивают внутренний план действий; 

- развивают двигательную сферу (умение 

затормозить движение). 

23.  

Мышление (сравнение). 

Помехоустойчивость. 

- развивают умение сравнивать; 
- развивают помехоустойчивость. 

24. Смысловая память. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

- развивают вербальную память; 
- развивают установление закономерностей. 

25. Внутренний план действия. 

Мышление (сравнение). 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают операцию сравнения. 

26. Логическое мышление. 

Внимание. 

Чувство времени. 

- развивают логическое мышление; 
- развивают произвольное внимание 

(устойчивость); 

- развивают чувство времени. 

27. Мышление (синтез) 

Внимание 

- развивают процессы синтеза; 
- развивают произвольное внимание 

(переключение). 

28. Логическое мышление. 

Помехоустойчивость. 

- развивают логическое мышление; 
- развивают помехоустойчивость. 

29. Мышление (сравнение, 

установление 

закономерностей). 
Внутренний план действия. 

- развивают установление закономерностей, 

операцию сравнения; 

- развивают внутренний план действий. 
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30. Внутренний план действия. 

Чувство времени. 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают чувство времени. 

31. Смысловая память. 

Внутренний план действия. 

- развивают смысловую память; 
- развивают внутренний план действий. 

32. Внутренний план действия. 

Мышление (синтез). 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают процессы синтеза. 

33. Диагностика высших 

психических функций. 

- выполняют задания по диагностическим 

методикам. 

34. Диагностика эмоционально- 

волевой сферы. 

- выполняют задания по диагностическим 

методикам. 

 

ПРОГРАММА «ТРОПИНКИ К СВОЕМУ «Я» 

 

Пояснительная записка 

Целью психологического сопровождения по ФГОС является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие 

учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником 

стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 

необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. 

Направление коррекционно-развивающей работы: групповые занятия, направленных на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы. Программа была разработана с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося. Особенности эмоционально-волевой сферы: 

мотивация: хороший уровень школьной мотивации; эмоциональная уравновешенность- 

уравновешен; гиперреактивность –нет; двигательная расторможенность в норме; 

соответствие уровня притязания возможностям в норме; адекватность самооценки- 

адекватная; уровень тревожности очень высокий; 

упрямство наблюдается; устойчивость собственного мнения не устойчиво; самоконтроль 

низкий; адаптивные способности снижены; 

коммуникативность иногда испытывает трудности в процессе общения; излишняя 

погруженность в себя не наблюдается. 

Программа «Тропинка к своему Я» - это комплекс психологических занятий в начальной 

школе направленных на формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы, благоприятной для развития школьника. 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического 
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здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук 

О.В.Хухлаевой(Уроки психологии в начальной школе). 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно- 

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным 

способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Отличительными 

особенностями программы является то, что она способствует достижению личностных и 

метапредметных результатов учеником начальной школы. 

Программа «Тропинка к своему Я» способствует достижению следующих личностных 

результатов : 

• формирование у учащегося готовности и способности к саморазвитию, 
• развитие мотивации к обучению и познанию, 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

• развитие эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

А также помогает формированию метапредметных достижений, включающих освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
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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; 

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. готовность слушать собеседника и признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий; 
7. формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

8. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками. Программа рассчитана на 1-4 классы, на 136 часов, по 2 часа в неделю в 

каждой параллели начальных классов, по 1 часу в неделю каждая группа детей. 

Формы организации занятий 

Для успешной реализации используются групповые занятия. Индивидуальные занятия 

необходимы тоже для отработки важных моментов поведения и деятельности ребёнка, 

которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Игровые методы 

2. Арт-терапия 
3. Сказкотерапия 

4. Создание личного портфолио занятий с продуктами деятельности 

5. Работа в рабочих тетрадях для учащихся начальной школы «Тропинка к собственному Я» 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения по программе, учащиеся получат возможность: 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

-осознавать 

собственную 

полезность и ценность; 

- основные способы 

психологического 

взаимодействия между 

людьми; 

- приемы повышения 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь  анализировать 

и сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

- адекватно 

воспринимать 

- работать в группе, в 

коллективе. 

-получать удовольствие 

от процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в школе 
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 - налаживать контакт 

с людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде 

- выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой   и 

игровой 

деятельности. 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 
 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место в 

школьной жизни; 

трудности 
- справляться с 

неудачами; 

-осознавать и 

контролировать свое 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние; 

-взаимодействовать с 

учителем, 

сверcтниками 

- адекватно 

анализировать 

собственные проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- знания и 

практические умения 

в области 

самоанализа и 

саморазвития 

- полученные знания 

для преодоления 

различных страхов, в 

том числе страха перед 

неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих у ребенка 

проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт для 

самореализации и 

самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли и 

сказочные образы и 

осознавать собственные 

трудности, их причины 

и находить пути их 

преодоления 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

17. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

18.  извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 

текста, 

19. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,, 

20. учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

21. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

1. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя, 

2. учиться исследовать свои качества и свои особенности, 

3. учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя, 

4. учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 
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Коммуникативные УУД: 

64. учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 

65. учиться работать в паре и в группе, 

66. выполнять различные роли, 

67. слушать и понимать речь других ребят, 
68. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

1. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников, 

2. учиться прогнозировать последствия своих поступков, 

3. определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя, 

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации, 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

18. находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото), 

19. делать выводы в результате совместной работы в группе, 

20. учиться графически оформлять изучаемый материал, 

21. моделировать различные жизненные и учебные ситуации, 
22. усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться позитивно, проявлять себя в общении, 

2. учиться договариваться и приходить к общему решению, 

3. учиться понимать эмоции и поступки других людей, 

4. овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

11) осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

12) извлекать необходимую информацию из текста, 

13) определять и формулировать цель в совместной работе, 

14) учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

15) осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 

16) реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

17) планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

18) соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

2. наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

3. обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

4. учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

5. оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости, 

6. учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

7. находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

8. адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

- учиться контролировать свою речь и поступки, 

- учиться толерантному отношению к другому мнению, 
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- учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

- формулировать своё собственное мнение и позицию. 

- учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Содержание программы 

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он 

уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался 

образ хорошего ученика. 

В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление 

о своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и 

недостатках. 

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то 

есть развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание 

быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется 

тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что 

родителей сильно огорчают его неуспешность. Поэтому особое значение приобретает 

тема «Качества», в процессе освоения которой учащиеся получают возможность 

исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки. 

Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются 

творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в 

занятия включено много творческих заданий. 

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, 

сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию 

взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только 

принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути 

взросления, который характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и 

отдавать. 

 
ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

За последние 10 лет количество тревожных детей младшего школьного возраста 

увеличилось. Тревожность стала более глубинной и личностной, изменились формы ее 

проявления. Если рост тревожности по поводу взаимоотношений со сверстниками 

наблюдался в подростковом возрасте, то в настоящее время многих учащихся младших 

классов начинает волновать их характер взаимодействия с другими детьми. 

Тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в ситуации внутреннего 

конфликта, который может быть вызван негативными требованиями, предъявляемыми к 

ребенку, которые могут унизить или поставить в зависимое положение, неадекватными, 

завышенными требованиями, противоречивыми требованиями педагогов и родителей. 

Занятия по данной программе реализуются с учащимися 4-х классов Направление 

коррекционно-развивающей работы: занятия, направленные на коррекцию эмоционально- 

волевой сферы (тревожность). Программа была разработана с учетом индивидуальных 

особенностей учащейся: уровень тревожности-очень высокий. 

Коррекционную работу с тревожными детьми целесообразно проводить в трех основных 

направлениях: 

во-первых, по повышению самооценки ребенка; 

во-вторых, по обучению ребенка способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения; 

в-третьих, по отработке навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. 
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Работа по всем трем направлениям может проводиться либо параллельно, либо, в 

зависимости от выбранного взрослым приоритета, постепенно и последовательно. 

Актуальность: основываясь на результатах современных исследований, можно говорить 

о сильной зависимости между нарушениями психологического здоровья и учебной 

успешности детей. Нарушениям психологического здоровья соответствует выраженное 

повышение тревожности, которое может привести к существенному снижению внимания, 

в особенности произвольного. У детей с защитной агрессивностью внутреннее 

напряжение может обусловить повышенную двигательную активность, склонность к 

нарушениям дисциплины. Учащиеся с наличием выраженных страхов будут, как правило, 

пребывать в состоянии постоянного напряжения, что обусловит повышенную 

утомляемость и снижение работоспособности. Возникшая в детстве неуверенность в себе, 

как правило, становится устойчивым образованием. Эти состояния отражают те области 

развития психической сферы ребенка (личностную, познавательную, деятельностную), 

которые наиболее подвержены изменениям в соответствующем возрастном периоде. 

Цель программы: снижение тревожности учащихся младшего школьного возраста. 

Задачи: 

1. Снижение тревожности учащихся младшего школьного возраста. 
2. Улучшение взаимоотношений в группе сверстников, улучшение межличностных 

отношений. 

3. Установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества родителей с 

ребенком. 

4. Улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

5. Достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний и 

интересов друг друга. 

6. Выработка   навыков адекватного и равноправного общения, способности к 

предотвращению и разрешению межличностных конфликтов. 

Ожидаемые результаты: снижение тревожности. Отслеживание результатов работы 

проводится на основе диагностики, которая проводится в начале и в конце курса занятий. 

Формы и методы работы: основной формой работы являются индивидуальные и 

групповые занятия с элементами психологического тренинга. Основное содержание занятий 

составляют игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, 

психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 

Пространственно-временная организация: продолжительность   занятий   40   минут. 

Периодичность встреч: 1 раз в неделю. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована данная программа: 

программа разработана для учащихся 1-4 классов. 

 

Содержание программы 
Зачем нужно знать себя? 

Общение в жизни человека. 

Я глазами других. 

Самооценка. 

Ярмарка достоинств. 

Ищу друга. 

Барьеры общения. 

Предотвращение конфликтов. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

Нужна ли агрессия? 

Пойми меня. 
Мои проблемы. 
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Критика. 

Азбука перемен. 

Здравствуйте , это Я. 

Моё имя. 

Настроение. 

Настроение. 

Наши страхи. 

Я больше не боюсь. 

Волшебный лес. 

Сказочная шкатулка. 

Волшебники. 

Солнце в ладошке. 

Будь смелым. 

Я больше не боюсь 

Я больше не боюсь 

Верь в себя 

Умей справляться с трудностями. 

За что меня любят близкие. 

Волшебные кляксы. 

Загадочные звуки. 
Загадочные звуки. 
Итоговое занятие. Диагностика. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

 

Пояснительная записка 

Занятия по данной программе реализуются с учащимися, которые являются лицом 

с ограниченными возможностями здоровья. Направление коррекционно-развивающей 

работы: групповые занятия, направленных на развитие высших психических функций. 

Программа была разработана с учетом индивидуальных особенностей учащегося: 

особенности внимания (объем внимания ниже возрастной нормы, концентрация 

внимания-низкая); особенности мнестической деятельности (кратковременная вербальная 

память в пределах возрастной нормы); особенности интеллектуального развития 

(сформированность мыслительных операций: умозаключения по аналогии, 

классификации, находятся на среднем уровне развития). 

Коррекционно – развивающая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373; 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении основной 

образовательной программы 6 классов, коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение таких 

проблем, возникающих в процессе образования школьников, как несоответствие уровня 

психического развития ребенка возрастной норме, низкий уровень готовности к 

систематическому обучению, низкая познавательная и учебная мотивация, негативные 

тенденции личностного развития, эмоциональные нарушения поведения; дезадаптация в 

школе; неуспеваемость и другие 

Цель программы 
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 создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной, адаптированной 

образовательной программ всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ, 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуальные, групповые 

формы занятий с педагогом - психологом. 

Задачи: 

1. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

2. Создание индивидуальных условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ, 

основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

3. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

4. Обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальной 

коррекционно – развивающей программе для получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг. 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя 

из психологических характеристик учащегося данного возраста: 
 

 достижение уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе как по математическому и естественно-научному, так и по социально- 

культурному направлениям; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, 

направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных 

возможностей и интересов, способности к социальному определению; 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 Обеспечение базового уровня образования для обучающихся, имеющих трудности 

в освоении ООП НОО, для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание программы 

Данная коррекционно – развивающая программа составлена для детей, имеющих 

трудности в усвоении школьных дисциплин, связанных: 

 с проблемами здоровья обучающихся (дети с ОВЗ); 

 с недостаточным развитием психических процессов личности школьника (памяти, 

внимания, логического мышления); 

 с низкой мотивацией обучения; 

Все занятия ориентированы на следующие направления: 

1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой 

психического развития в условиях коррекционной работы, выстраивание 

психолого-педагогического прогноза для каждого следующего занятия; 
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2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и 

навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей. 

3. Психологическая работа, направленная на обеспечение полноценного 

психического развития ребенка предполагает решение следующих задач: 

Формирование психологического базиса для развития высших психических функций: 

 обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; 

 коррекция недостатков в двигательной сфере; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование чувства ритма; 

 создание   условий   для полноценного межличностного взаимодействия через 

систему специальных игровых упражнений. 

Целенаправленное формирование высших психических функций: 

 развитие сенсорно - перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений; 

 формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; 

 развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядное моделирование в различных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей. 

4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов: 

 целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать, 

контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий; 

 всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

 преодоление негативных качеств формирующего характера, предупреждение и 

устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении. 

Коррекционно – развивающая программа подразумевает смысловые этапы работы: 

1. Вводный этап и начало реализации программы (Введение, диагностическое 

изучение ребенка). 

2. Основной этап развития: 

- Развитие высших психических функций. 
- Коррекция и развитие пространственных ориентаций. 

- Коррекция двигательной активности. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие умственных способностей. 

- Развитие творческих способностей. 

- Развитие умения программировать, контролировать результаты своей деятельности. 

- Развитие предметно-практической деятельности. 

- Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

- Произвольная регуляция поведения. 

- Обучение навыкам бесконфликтного общения. 

- Формирование и развитие связной речи. 

- Развитие словесной регуляции. 

3. Заключительный этап 

Итоговая диагностика, анализ диагностических данных, выводы и планирование работы 

на следующий учебный год. 

В течение всего учебного года идёт и работа с родителями, которая включает в себя: 

 Консультирование родителей (рекомендации родителям/педагогам). 
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 Прогнозирование следующего года обучения ребёнка. 

Согласно календарного учебного графика, программа рассчитана на учебный год: 34 

учебных недели, по 40 мин. в неделю, 34 часа. Формы занятий: индивидуальные и (или) 

групповые. 

Реализация программы предусматривает повышение мотивации учебной 

деятельности каждого обучающегося на основе благополучного развития психического и 

психосоматического здоровья современных детей; успешной адаптации школьников в 

образовательном пространстве, овладения навыками позитивного поведения, 

конструктивного общения. 

Содержание коррекционного курса 

 

№ 
п\п 

Тема занятия Содержание 

1. Вводное. 

Диагностика высших психических 

функций. 

- знакомство; 

- выполняют задания по диагностическим 

методикам. 

2. Диагностика эмоционально-волевой 
сферы. 

- выполняют задания по диагностическим 
методикам. 

3. Мышление (выделение 

существенного, соотнесение с 

образцом). 
Слуховые ощущения. 

- развивают умения выделять существенные 

признаки; 

- развивают умения сопоставлять с образцом; 
- развивают слуховые ощущения. 

4. Осязательные ощущения. 

Опосредованная память. 

Мышление (закономерности). 

Мышечные ощущения. 

- развивают осязательные ощущения; 

- развивают опосредованную память; 
- развивают установление закономерностей; 

- развивают мышечные ощущения (чувство 

усилия). 

5. Слуховые ощущения. 

Внимание. 

Мышление наглядно-образное. 

- развивают слуховые ощущения; 
- развивают произвольное внимание 

(устойчивость); 

- развивают наглядно-образное мышление. 

6. Осязательные ощущения. 

Опосредованная память. 

Зрительные ощущения. 

- развивают осязательные ощущения; 

- развивают опосредованную память; 

- развивают зрительные ощущения (цвет). 

7. Внимание. 
Мышление (сравнение, 

установление закономерностей). 

- развивают произвольное внимание; 
- развивают умение сравнивать, 

установление закономерностей. 

8. Опосредованная память. 

Наглядно-образное мышление. 

Слуховое восприятие. 

- развивают опосредованную память; 

- развивают наглядно-образное мышление; 

- развивают слуховое восприятие. 

9. Воспроизведение образца. 

Мышление (синтез). 

Произвольные движения. 

- развивают умения воспроизводить образец; 

- развивают процессы синтеза; 
- развивают двигательную сферу 

(макродвижения). 

10. Мышление (анализ). 
Наглядно-образное мышление. 

Осязательные ощущения. 

- развивают процессы анализа; 

- развивают наглядно-образное мышление; 

- развивают осязательные ощущения. 
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11. Опосредованная память. 

Зрительные ощущения. 

Произвольные движения. 

- развивают опосредованную память; 
- развивают зрительные ощущения; 
- развивают двигательную сферу 

(подчинение поведения внешним сигналам). 

12. Мышление (сравнение, установление 

закономерностей). 

Зрительная память 

непосредственная. 

Мышечные ощущения 

- развивают операцию сравнения, 

установление закономерностей; 

- развивают зрительную непосредственную 

память; 

- развивают мышечные ощущения (чувство 

усилия). 

13. Диагностика высших психических 
функций. 

- выполняют задания по диагностическим 
методикам. 

14. Диагностика эмоционально-волевой 
сферы. 

- выполняют задания по диагностическим 
методикам. 

15. Мышление (обобщение, 

установление закономерностей). 

Осязательные ощущения. 

- развивают обобщение наглядного 
материала, установление закономерностей; 

- развивают осязательные ощущения. 

16. Внутренний план действия. 

Опосредованная память. 

Произвольные движения. 

- развивают внутренний план действия; 
- развивают зрительную опосредованную 

память; 

- развивают двигательную сферу (умение 

быстро затормозить свои движения). 

17. Внимание. 
Мышление (абстрагированное). 

Ориентировка в пространстве листа. 

- развивают произвольное внимание 

(распределение); 

- развивают мышление (абстрагирование); 

- развивают умение ориентироваться в 

пространстве листа. 

18. Опосредованная память. 

Логическое мышление. 

Произвольные движения. 

- развивают зрительную опосредованную 

память; 

- развивают логическое мышление; 

- развивают двигательную сферу (мышечные 

ощущения). 

19. Внутренний план действия. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

Внимание. 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают мышление (установление 

закономерностей); 

- развивают произвольное внимание 

(устойчивость). 

20. Внутренний план действия. 

Произвольные движения. 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают двигательную сферу (точность 

движений). 

21. Словесно-логическое мышление. 

Внутренний план действия. 

Помехоустойчивость. 

- развивают словесно-логическое мышление 

(выделение существенных признаков); 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают помехоустойчивость. 

22. Словесно-логическое мышление. 

Внутренний план действия. 

Произвольные движения. 

- развивают словесно-логическое мышление 

(аналогии); 

- развивают внутренний план действий; 

- развивают двигательную сферу (умение 

затормозить движение). 
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23.  

Мышление (сравнение). 
Помехоустойчивость. 

- развивают умение сравнивать; 
- развивают помехоустойчивость. 

24. Смысловая память. 

Мышление (установление 

закономерностей). 

- развивают вербальную память; 
- развивают установление закономерностей. 

25. Внутренний план действия. 

Мышление (сравнение). 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают операцию сравнения. 

26. Логическое мышление. 

Внимание. 

Чувство времени. 

- развивают логическое мышление; 
- развивают произвольное внимание 

(устойчивость); 

- развивают чувство времени. 

27. Мышление (синтез) 

Внимание 

- развивают процессы синтеза; 
- развивают произвольное внимание 

(переключение). 

28. Логическое мышление. 

Помехоустойчивость. 

- развивают логическое мышление; 
- развивают помехоустойчивость. 

29. Мышление (сравнение, установление 

закономерностей). 

Внутренний план действия. 

- развивают установление закономерностей, 

операцию сравнения; 

- развивают внутренний план действий. 

30. Внутренний план действия. 

Чувство времени. 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают чувство времени. 

31. Смысловая память. 

Внутренний план действия. 

- развивают смысловую память; 
- развивают внутренний план действий. 

32. Внутренний план действия. 

Мышление (синтез). 

- развивают внутренний план действий; 
- развивают процессы синтеза. 

33. Диагностика высших психических 

функций. 

- выполняют задания по диагностическим 

методикам. 

34. Диагностика эмоционально-волевой 

сферы. 

- выполняют задания по диагностическим 

методикам. 

 

ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КОРРЕКЦИИ СМЕШАННОЙ ДИСГРАФИИ, 

ДИЗОРФОГРАФИИ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по смешанной дисграфии составлена в соответствии с 

современной нормативно-правовой базой в области образования. 

 Федеральный закон об образовании в РФ № 273 – ФЗ (принят Государственной Думой 

РФ 21.12.2012 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образовании России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №373 от 06. 10. 2009 г.) зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009г.) 

 Министерства образования и науки Российской Федерации №1241 от 26 ноября 2010 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06. 10. 2009г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21 - 10» Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

 Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при образовательной 

школе (автор А. В. Ястребова, Т. П. Бессонова) от 1996 г. 

 Приказ Департамента образования и науки Администрации г. Сургута «Об 

утверждении Положения о логопедическом пункте муниципального 

общеобразовательного учреждения» от 16 марта 2004 г. № 196. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35847) 

При составлении программы использованы системы и методы коррекционной работы, 

предложенные Л. Н. Ефименковой, Е.В. Мазановой, Л.Г. Парамоновой, И. Н. 

Садовниковой. Содержание программы базируется на ведущем принципе отечественной 

дефектологии – принципе концентрического усвоения понятийного материала. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

Дети 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. 

У детей выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции; нарушения мелкой ручной моторики (у Ильи), зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Помимо перечисленных характеристик, у учащихся отмечаются 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
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представлений, зрительно-моторной координации, фонематического и лексико- 

грамматического развития, нейродинамики и др. 

Дисграфия составляет значительный процент среди других нарушений речи, 

встречающихся у учащихся с ЗПР. Это нарушение является серьёзным препятствием в 

овладении учениками грамотой на начальных этапах обучения и в усвоении грамматики 

родного языка на поздних этапах (дизорфография). Несформированность грамматических 

обобщений у младших школьников проявляется в виде аграмматической формы дислексии 

и дисграфии. У них наблюдается большое количество ошибок, обусловленных 

недоразвитием как фонетической, так и лексико-грамматической сторон речи. В 

письменных работах детей с аграмматической формой дисграфии чаще всего встречается 

неправильное написание безударной гласной в корне слова. Это вызвано ограниченным 

словарным запасом детей, недостаточным пониманием семантики слова, что затрудняет 

подбор необходимых для проверки слов. 

При аграмматической дисграфии распространены следующие типы ошибок на письме: 

– неправильное употребление падежных окончаний; 

– замены формы единственного числа имён существительных формой множественного 

числа и наоборот; 

– ошибки согласования имён существительных с именами прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

– ошибки управления и согласования в словосочетаниях и предложениях; 

– раздельное написание частей слов, слитное написание слов, контаминации; 

– пропуски и замены предлогов. 

Бедный словарь, незнание точных значений отдельных слов приводят к использованию 

в письменной речи детей крайне бедных описательных средств и пропуску как главных, 

так и второстепенных членов предложения. Пропуск слов нарушает синтаксическую 

структуру предложения и логику повествования. 

Эти ошибки носят стойкий характер и влекут за собой снижение качества не только 

письма, но и чтения. Нарушения чтения у детей распространяются как на способы 

овладения чтением, так и на темп чтения и понимание прочитанного. При чтении у детей 

наблюдаются аграмматизмы. Это объясняется ограниченностью словарного запаса детей, 

недостаточным пониманием семантики слов. Дети читают отрывисто, делая большие 

паузы между словами, что ещё больше затрудняет понимание прочитанного. 

Наиболее ярко аграмматическая дислексия у детей проявляется при чтении и анализе 

текста, так как возникает необходимость следить не только за смыслом отдельных слов и 

словосочетаний, но и за связью предложений в тексте. Особенно трудны для восприятия 

метафоры и сравнения. 

Нарушение письма у ребенка при аграмматической дисграфии носит стойкий 

системный характер, поэтому коррекционная работа направлена на речевую систему в 

целом, а не только на устранение изолированного дефекта. Формирование 

морфологической структуры языка (навыков словообразования и словоизменения) и 

структуры предложения ведется параллельно и в тесной связи с развитием словаря, 

фонематического анализа и синтеза. 

Для предупреждения трудностей и ликвидации отставания в развитии письменной речи 

детей данной категории создана настоящая коррекционная программа. Содержание 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. Дети посещают 

подгрупповые занятия. Тематический план логопедических занятий по данной программе 

опирается на чёткое знание индивидуальных особенностей ребёнка, позволяет определить 

возможность преодоления дефекта, установить для этого необходимые сроки, 
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спрогнозировать эффективность обучения по программе общеобразовательного 

учреждения. 

Предлагаемая программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения детей 

с организацией обучения по адаптированной основной программе начального общего 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (5.1), обусловленными задержкой 

психического развития (7.1) 

Длительность прохождения программы составляет 60 часов (30 недель при 

проведении групповых занятий 2 раза в неделю). Количество часов на отработку 

каждой темы может варьироваться в зависимости от тяжести речевого дефекта и 

степени усвоения материала учащимися. 

 ЦЕЛЬ коррекционной работы – преодоление аграмматической дисграфии. 
 ЗАДАЧИ коррекционного-развивающего обучения: 

ОБОБЩЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Обучение (совершенствование) простым и сложным формам звукобуквенного 
анализа и синтеза слов. 

• Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое 
и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 

•  Выделение определённых звуков   на уровне слога, слова, словосочетания, 
предложения, текста. 

• Определение положения звука по отношению к другим звукам. 

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ЯЗЫКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

• Уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словарного запаса за счёт 

накопления новых слов и развития умения активно пользоваться различными 

способами словоизменения и словообразования; 

• Обработка навыков правильной постановки ударения в слове и формирование 

умения анализировать, сопоставлять и выделять слова с ударением в определённой 

позиции из группы родственных слов; 

• Формирование у детей полноценных представлений о морфологическом составе 

слова и синонимии родного языка; 

• Уточнение представления о смысловом (семантическом) значении предлогов и 

отработка навыка правильного написания; 

• Уточнение значений используемых синтаксических конструкций и дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 

• Развитие и совершенствование навыка правильного чтения и письма; 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание данной программы базируется на ведущем принципе отечественной 

дефектологии – принципе концентрического усвоения понятийного материала. 

Эффективность коррекционно-развивающего обучения основана на соблюдении общих 

дидактических принципов: 

Принцип наглядности; 

Принцип доступности; 

Принцип сознательности обучения; 

Принцип системности (процесс коррекции предполагает воздействие на все компоненты 

речевой функциональной системы). 

Принцип опоры (предполагает учёт той последовательности формирования психических 

функций, которая имеет место в онтогенезе). 

Принцип развития (учёт «зоны ближайшего развития» по Л. С. Выготскому предполагает 

постепенное усложнение заданий и лексического материала в процессе логопедической 

работы). 
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Принцип поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин). 

Принцип учёта ведущей деятельности возраста (игровая деятельность является важным 

процессом познания (Д. Б. Эльконин)). 

Принцип дифференцированного подхода (предполагает учёт этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушений возрастных и индивидуальных особенностей каждого (Е. Ф. 

Архипова)). 

Тематический план логопедических занятий по данной программе опирается на чёткое 

знание индивидуальных особенностей всех детей группы, позволяет определить 

возможность преодоления дефекта, установить для этого необходимые сроки, 

спрогнозировать эффективность обучения по программе общеобразовательного 

учреждения. 

 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

I ЭТАП: СЛОВО. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

• Формирование навыка построения связных высказываний (развитие навыков 

словообразования). 

• Закрепление навыков словообразования (развитие навыков словоизменения). 

• Формирование продуктивных и простых по семантике форм (развитие навыков 
согласования слов). 

II ЭТАП: ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

• Усвоение различных способов связи слов в словосочетаниях и предложениях. 

• Работа над словообразованием непродуктивных форм словоизменения. 

• Формирование наиболее сложных для детей непродуктивных форм 
словоизменения. 

III ЭТАП: ТЕКСТ. 

• Усвоение наиболее сложных для детей способов связи слов в словосочетаниях и 

предложениях. 

• Уточнение знаний о непродуктивных формах словоизменения. 

• Закрепление сложных для детей непродуктивных форм словоизменения. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

• формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы; 

• принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

• развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности 

за конечный результат, в 
числе и в 

информационной 

• овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• активное использование 

речевых средств и средств, 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

• формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата; 

• формирование 

первоначальных знаний 

о физиологическом 

строении речевого 

аппарата; 

• умение наблюдать за 

работой органов речи и 

артикуляционным 

укладом; 

• формирование 

позитивного отношения 

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

• освоение 

первоначальных 

научных представлений 
о системе и структуре 
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деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

• формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к творческому труду, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

• понимание 

обучающимися того, что 

язык представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознание 

значения русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения; 

• использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; 

• овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии содержания 

коррекционной работы с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык» 

русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике и т. д.; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

(введены в активный 

словарь необходимые на 

данном этапе обучения 

слова-термины: звук, 

гласные звуки, согласные 

звуки, твёрдые – мягкие 

согласные звуки, звонкие 

– глухие согласные звуки, 

слог, слово, 

предложение). 

• осознание 

безошибочного письма 

как одного из 

проявлений 

собственного уровня 

культуры, владение 

умением проверять 

написанное; 

•  формирование умений 

опознавать и 

анализировать 

основные единицы 

языка, через развитие 

кинетического и 

кинестетического чутья, 

употреблять языковые 

единицы адекватно 

ситуации речевого 

общения. 

• развитие у детей 

внимания к 

морфологическому 

составу слов и 

изменению слов и их 

сочетаний в 

предложении; 

• обогащение словаря 

детей преимущественно 

привлечением внимания 

к способам 

словообразования, к 

эмоционально- 

оценочному значению 
слов; умением 
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  самостоятельно 

подбирать синонимы и 

антонимы к словам 

различных частей речи. 

• воспитание у детей 

умений правильно 

составлять простое 

распространённое 

предложение, а затем и 

сложное предложение; 

употреблять разные 

конструкции 

предложений в 

самостоятельной 

связной речи; 

• развитие связной речи в 

процессе работы над 

рассказом, пересказом; 

• формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

специальными методами 

на основе полноценного 

фонематического 

восприятия, поэтапного 

контроля за процессом и 

результатом чтения и 

письма. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур: 

•  анализ качества письменных работ, обучающихся (наличие – отсутствие 
логопедических ошибок), 

• тестовая оценка навыков фонематического анализа и синтеза слов простой 
звукослоговой структуры, 

• наблюдение за детьми в течение реализации программы, 

• косвенным показателем могут служить отзывы педагогов и родителей детей. 

 
ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ 1- ГО КЛАССА, ИМЕЮЩИХ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

Пояснительная записка 

Логопедическая программа для работы с группой учащихся 1-го класса, имеющих 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи составлена в соответствии с современной 

нормативно-правовой базой в области образования. 
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 Федеральный закон об образовании в РФ № 273 – ФЗ (принят Государственной Думой 
РФ 21.12.2012 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образовании России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №373 от 06. 10. 2009 г.) зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009г.) 

 Министерства образования и науки Российской Федерации №1241 от 26 ноября 2010 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06. 10. 2009г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21 - 10» Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

 Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при образовательной 
школе (автор А. В. Ястребова, Т. П. Бессонова) от 1996 г. 

 Приказ Департамента образования и науки Администрации г. Сургута «Об утверждении 
Положения о логопедическом пункте муниципального общеобразовательного 

учреждения» от 16 марта 2004 г. № 196. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35847) 

При составлении программы использованы системы и методы коррекционной работы, 

предложенные Т.А.Осиповой, И.А.Ларионовой. Содержание программы базируется на ведущем 

принципе отечественной дефектологии – принципе концентрического усвоения понятийного 

материала. 

1. Актуальность. 

В последние годы отмечается рост интереса к школьной неуспеваемости со стороны 

специалистов в различных областях логопедии, психологии и педагогики. Актуальность 

данной задачи во многом вызвана социальным запросом. Изменился психический, 

соматический и речевой статус детей, поступающих в школу, увеличился поток учащихся с 

нерезко выраженными недостатками слуха, зрения, недостаточным уровнем развития 

познавательной деятельности, высших психических функций. Причём нервно-психические 

расстройства являются несомненной базой для проявления расстройств речевых, начиная от 

устной и заканчивая письменной речью. 

Логопедический подход к проблеме школьной неуспеваемости основывается на 

понимании глубокой органической связи между устной и письменной речью – от качества 

устной речи зависит качество письменной речи. 

Основанием для выделения той или иной формы речевых нарушений служит единство 

методов их преодоления, определяемое общностью структуры дефекта. При этом 

первостепенное значение приобретает анализ того, какие компоненты языковой системы 
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данные нарушения затрагивают: распространяется ли дефект на один компонент – 

фонетический, при котором отмечается преимущественно неправильное произношение 

звуков (фонем), или затрагивает ещё и фонематические процессы, когда нарушается не 

только устная речь, но также письмо и чтение. Может иметь место недоразвитие речевой 

системы: произношения и различения звуков, словарного запаса и грамматического строя. 

Фонематические нарушения выражаются в том, что ребёнок не только дефектно 

произносит те или иные звуки, но и недостаточно их различает, не улавливает акустической 

и артикуляционной разницы между оппозиционными звуками. Это приводит к тому,   что 

дети недостаточно овладевают звуковым составом слова и делают специфические ошибки 

при чтении и письме. Между нарушениями устной речи, письма и чтения существует тесная 

связь и взаимообусловленность. Несформированность представлений о звуковом составе 

слова приводит не только к специфическим нарушениям письма, но и к своеобразным 

нарушениям чтения. Недостатки произношения отдельных звуков (фонетический дефект), а 

также недостатки произношения и различения звуков, обуславливающие затруднения в 

овладении чтением и письмом, являются самыми распространёнными у учащихся. В связи с 

этим, главным условием успешного овладения ребёнком письменной речью является 

сформированность у него фонематических процессов. 

Для обеспечения эффективного коррекционного воздействия на учащихся в условиях 

логопедического пункта содержание коррекционно-логопедического обучения направлено 

как на ликвидацию первичного дефекта на уровне устной речи, так и на предупреждение 

возможных проявлений вторичных последствий в виде нарушений письменной речи. 

Цель коррекционной работы – предупреждение нарушений в письменной речи и 

преодоление трудностей в усвоении фонетической системы языка, обусловленные фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. 

Задачи: 

Основные задачи коррекции первичных нарушений (устная речь): 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие слухоречевой и зрительной памяти; 

 развитие мелкой моторики; 

 устранение пробелов в формировании фонематических процессов; 

 различение фонем в чужой и собственной речи; 

 подготовка к элементарным формам звукового анализа; 

 отработка навыка анализа звукового состава речи; 

 накопление фонетических, морфологических, лексических обобщений. 
Основные задачи коррекции вторичных нарушений (нарушения чтения и письма): 

 развитие языкового чутья; 

 формирование и закрепление навыка правильного слогового письма и чтения; 

 подготовка к усвоению морфологического состава слова. 

Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями 

процессов формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем, а именно: детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

 

Содержание программы коррекционных занятий 

 

Этапы Разделы Темы 

Подготовительный   этап: 

«Восполнение пробелов в 

развитии психологических 

предпосылок к 

полноценному    овладению 

Развитие неречевых 

процессов. 

Восприятие. 

Представление. 

Наглядно-действенное мышление. 

Внимание. 
Память. 
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чтением и письмом».  Моторика. 

Этап коррекционно- 

развивающего обучения: 

«Нормализация звуковой 

стороны речи». 

 

1. Звуки и буквы. 

 

 

 

2. Звуковой анализ и 

синтез слов. 

 
 

3. Первоначальные 

морфологические 

представления. 

 

4. Ударение. Слог. 

 

5. Дифференциация 

согласных звуков и 

букв. 

Знакомство с различными 

неречевыми звуками. Активное 

слушание неречевых звуков и 

рассматривание предметных 

картинок (звонок колокольчика, 

шум ветра и т. д.). Сопоставление 

неречевых и речевых звуков. 

Дифференциация понятий «звук» - 

«буква». Образование гласных 

звуков. Образование согласных 

звуков. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Простые формы звукового 

анализа слов: гласные звуки. 

Простые формы анализа слов: 

согласные звуки. Сложные формы 

анализа слов. Йотированные 

гласные звуки и их обозначение на 

письме. 
 

Знакомство с родственными 

словами. Словообразование. Роль 

суффикса в слове. 

Словообразование. Роль приставки 

в слове. 

 

Понятие о слоге. Слоговой анализ и 

синтез слов. Ударение в слове. 

Ударные и безударные гласные. 

Различение звонких и глухих 

парных согласных. Различение 

звонких и глухих согласных, 

имеющих иное акустико- 

артикуляционное сходство. 
 

Данная тематика направлена на развитие фонематического восприятия, осознание 

звуковой стороны слова, формирование и развитие лексической, грамматической 

сторон речи. 

Особенностью этой программы является: 

1. Детальная разработка содержания разделов коррекционных занятий. 

2. Авторская разработка (Осипова Т. А., Ларионова И. А.) «Восполнение пробелов в 

развитии психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и 

письмом». 

3. Авторская разработка (Осипова Т. А., Ларионова И. А.) «Первоначальные 

морфологические представления» 

Содержание данной программы основывается на специальных принципах: 

1. Принцип системности (процесс коррекции предполагает воздействие на все 

компоненты речевой функциональной системы). 

2. Принцип опоры (предполагает учёт той последовательности формирования 

психических функций, которая имеет место в онтогенезе). 
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3. Принцип развития (учёт «зоны ближайшего развития» по Л. С. Выготскому 

предполагает постепенное усложнение заданий и лексического материала в процессе 

логопедической работы). 

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин). 

5. Принцип учёта ведущей деятельности возраста (игровая деятельность является важным 

процессом познания (Д. Б. Эльконин)). 

6. Принцип дифференцированного подхода (предполагает учёт этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушений возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка и находит своё отражение в организации индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий (Е. Ф. Архипова)). 

Тематический план логопедических занятий по данной программе: 

 опирается на чёткое знание индивидуальных особенностей всех детей группы, 

 позволяет определить возможность преодоления дефекта, 

 установить для этого необходимые сроки, 

 спрогнозировать эффективность обучения по программе общеобразовательного 

учреждения. 

 

 Длительность прохождения программы составляет 58 часов (30 недель при проведении 

занятий 2 раза в неделю). 

 Количество часов на отработку каждой темы может варьироваться в зависимости от 

тяжести речевого дефекта и степени усвоения материала учащимися. 

 Последовательность изучения тем определяется конкретным составом группы, т.е. 

зависит от того, каков уровень сформированности звуковой стороны речи и уровень 

познавательных функций. 

 Работа над устранением нарушений звукопроизношения осуществляется в строго 

индивидуальном подходе к каждому ученику с учётом его психофизических 

особенностей, выраженности речевого дефекта, степени отработанности каждого звука. 

Основным методом преодоления речевых нарушений служит метод 

лингвистического (языкового) практического наблюдения над явлениями языка. 

Соотношение фронтальных и индивидуальных методов в процессе коррекционно- 

развивающего обучения составляет основу дифференцированного подхода к учащимся. 

Тщательный отбор упражнений специальных заданий оказывает положительное влияние 

на весь процесс коррекции недостатков речи каждого учащегося, делает реальным его 

более активное продвижение в зону ближайших возможностей развития личности. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающего обучения (основными 

методами отслеживания успешности в освоении программы являются промежуточный и 

итоговый контроль (тесты, проверочные работы и др.) 

личностные метапредметные предметные 

 формирование 

целостного,  социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы; 

 принятие и освоение 

социальной  роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности   и 

формирование 

 овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств  её 

осуществления; 

 активное использование 

речевых средств и 

средств, для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 формирование 

первоначальных  знаний 

о физиологическом 

строении речевого 

аппарата; 

 умение наблюдать за 

работой органов речи и 

артикуляционным 

укладом; 

 формирование 
позитивного отношения 
к правильной устной и 
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личностного смысла 

учения; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за конечный результат, в 

числе и в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений  о 

нравственных нормах; 

 формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к творческому труду, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 понимание 

обучающимися того, что 

язык представляет собой 

явление национальной 

культуры  и   основное 

средство человеческого 

общения;    осознание 

значения русского языка 

как государственного 

языка    Российской 

Федерации,     языка 

межнационального 

общения; 

 формирование  умения 

планировать, 

контролировать    и 

оценивать   учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями  её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы  достижения 

результата; 

 использование 

различных  способов 

поиска (в справочных 

источниках),   сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; 

 определение   общей 

цели и путей её 

достижения;  умение 

договариваться    о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности     и 

осуществление 

взаимного контроля; 

 овладение  начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности в 

соответствии 

содержания 

коррекционной работы с 

содержанием учебного 

предмета «Русский 

язык»; 

 овладение базовыми 

предметными    и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные  связи и 

отношения   между 

объектами и 
процессами; 

 умение работать в 
материальной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

 осознание 

безошибочного письма 

как одного из 

проявлений 

собственного  уровня 

культуры, владение 

умением проверять 

написанное; 

 освоение 

первоначальных 

научных представлений 

о системе и структуре 

русского        языка: 

фонетике   и   графике, 

лексике и   т.   д.;  об 

основных     единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления   в   речи 

(введены  в  активный 

словарь необходимые на 

данном этапе обучения 

слова-термины:     звук, 

гласные звуки, согласные 

звуки, твёрдые – мягкие 

согласные звуки, звонкие 

– глухие согласные звуки, 

слог, слово, 

предложение). 

 овладение учебными 
действиями с языковыми 

единицами и 

формирование умения 

использовать знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач; 

 формирование умений 
опознавать  и 

анализировать основные 

единицы языка, через 

развитие кинетического 

и кинестетического 

чутья,   употреблять 

языковые    единицы 

адекватно ситуации 
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 информационной среде 

начального и общего 

образования в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета; 

речевого общения. 

 формирование 

полноценных 

произносительных 

навыков; 

 развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений, 

доступных возрасту форм 

звукового и слогового 

анализа и синтеза; 

 развитие у детей 

внимания   к 

морфологическому 

составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в 

предложении; 

 обогащение словаря детей 

преимущественно 

привлечением внимания к 

способам 

словообразования, к 

эмоционально- 

оценочному значению 

слов; 

 воспитание  у   детей 

умений   правильно 

составлять    простое 

распространённое 

предложение, а затем и 

сложное предложение; 

употреблять     разные 

конструкции 

предложений      в 

самостоятельной связной 

речи; 

 развитие связной речи в 

процессе работы  над 

рассказом, пересказом, с 

постановкой 

определённой 

коррекционной задачи по 

автоматизации в речи 

уточнённых     в 

произношении фонем; 

 формирование 
элементарных  навыков 

письма и   чтения 
специальными методами 
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  на основе исправленного 

звукопроизношения и 

полноценного 

фонематического 
восприятия. 

 

Таким образом, комплексность подхода к составлению программы логопедической 

коррекции устной и письменной речи учащихся 1-го класса и качественный анализ 

индивидуальных особенностей развития обеспечивают максимальную эффективность 

коррекционно-развивающих мероприятий и способствует наиболее полному раскрытию 

возможностей ребёнка с системной речевой патологией. 

Определяющее значение для организации продуктивной работы    с учащимися и 

для социально-психологической адаптации детей приобретает взаимодействие всех 

участников этой работы (социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, учителя-логопеда). 

Особое внимание классный руководитель, социальный педагог и педагог – 

психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, 

консультации родителей и педагогов, посещение семей, необходимо изменение характера 

отношений педагогов и учащихся и родителей (законных представителей). 

2.5.4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка необходимо осуществлять 

через:  

планирование работы; 

составление и выполнение координационного плана работы с данной категорией 

детей (классный руководитель, социальный педагог, психолог, заместитель директора по 

УВР, Совет профилактики, родительский комитет); 

изменение характера личных отношений педагогов и учащихся; 

изменение условий семейного воспитания; 

вовлечение учащихся в различные виды внеурочной деятельности. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во 

внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 

рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 

обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования досуговых 

предпочтений – хобби, что является расширением пространства самореализации личности 

и способом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность. 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, 

соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным 

особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс 

своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, 
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принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 

совершенствование нормативно – правовой базы; 

укрепление межведомственного сотрудничества; 

обобщение имеющегося   опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, 

учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Основной (реализация мероприятий) 

оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение; 

использование    в    учебно-воспитательном    процессе    школы личностно- 

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

III этап. Заключительный (отслеживание и анализ результатов) 

обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами 

определение перспектив развития образовательного учреждения в этом 

направлении. 

Предполагаемый результат 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется достижение следующих результатов: 

осуществлять психологическую и моральную поддержку учащихся школы, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

совершенствовать систему выявления и поддержки данной категории детей; 

увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг учащимся; 

создать эффективную систему профилактики правонарушений среди учащихся; 

повысить роль дополнительного образования в работе с детьми; 

создать условия для активизации детского самоуправления в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений 

несовершеннолетних, привлечению большего количества детей и подростков к участию в 

общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, 

улицы, приобщению их к здоровому образу жизни. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального уровня обучения. 

Настоящий учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

и предусматривает 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1- 4 классов. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса на уровне начального 

общего образования осуществляется в соответствии с нормативными документами, в том 

числе с учетом введения ФГОС: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

от 1 июля 2013г. №68-оз; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. 

№1643, 18 мая, 31 декабря 2015 №1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 №03-470 

«О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 

№МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. 

№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.06.2012 №4694\12 «О составлении рабочих программ»; 

письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.06.2012 №4696\12 «Об организации внеурочной 

деятельности»; 

письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» - http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/ 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД - 
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД - 

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД - 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 №08- 

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России»; 

методические рекомендации по организации образовательной деятельности по 

предметным областям «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования) в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2018-2019 учебном году (рекомендовано к изданию 

решением научно-методической комиссии Ученого совета АУ «Института развития 

образования» протокол №3 от 15.08.2018). 

Режим организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в 1-4-х классах строится на основе настоящего 

учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком, согласованным с 

Управляющим советом школы и расписанием занятий, которое разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением самостоятельно. 

Обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

продолжительность учебного года – 33 учебные недели; 

пятидневная учебная неделя; 

максимальная недельная учебная нагрузка учащихся – 21 час; 
реализация «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 1-м 

классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/
http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/
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число уроков в день в сентябре - октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

число уроков в ноябре - мае – 4 урока по 35 минут каждый. 

Применяется безотметочная система оценивания учебной деятельности учащихся. 

В расписании учебных занятий 3-4 уроком выставлены предметы «Физическая культура», 

«Изобразительной искусство», «Технология», «Музыка», а также другие предметы, изучение 

которых организовано в форме развивающих игр, развивающих занятий, экскурсий. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме, изучается или закрепляется программный материал, в классном журнале указывается 

тема и форма проведения урока. 

 

Обучение во 2-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

шестидневная учебная неделя; 

максимальная недельная учебная нагрузка учащихся – 26 часов; 

продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Структура учебного плана для 1- 4 - х классов 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО, 

и   учебное   время,   отводимое   на    их    изучение    по    классам    (годам)обучения. 

В учебном плане сохранены: 

обязательные для 1-4-х классов предметные области: Русский язык и литературное 

чтение, Русский язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

учебные предметы федерального компонента: Русский язык, Литературное чтение, 

Родной (русский) язык, Литературное чтение на родном (русском) языке, Иностранный 

язык (английский язык) – со 2-го класса, Математика, Окружающий мир (Человек, 

природа, общество), Основы религиозных культур и светской этики (модули: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 

культур») – в 4-м классе, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая 

культура; 

учебное время, отводимое на изучение предметов федерального компонента; 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся 1-х классов (при пятидневной 

учебной неделе) и 2-4-х классов (при 6-дневной учебной неделе). 

Изучение учебных предметов федерального компонента по запросам родителей 

организуется с использованием учебно-методического комплекса «Школа России» 

(протоколы родительских собраний за май 2020 года, протокол заседания Управляющего 

совета №7 от 30.05.2020). 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (Приказ № 253 от 31.03.2014 в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 
28.12.2018 №345). 

Каждая предметная область представлена набором соответствующих предметов, 

преподавание которых осуществляется на русском языке. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение», реализуемыми с 1-го класса. 

consultantplus://offline/ref%3D73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC2508DF41382BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref%3D73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC35089F11682BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref%3D73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3528CFF1282BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref%3D73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3568EFE1482BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 2-4-х 

классах представлена предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(английский язык), изучаемым на углубленном уровне со 2-го класса. 

Предметная область   «Математика   и   информатика»   представлена   предметом 

«Математика», изучаемым с 1-го класса, включенным в обязательную часть учебного плана. 

Во 2-4-х классах, часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит 

предмет «Информатика». 

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4-х 

классах входит предмет «Окружающий мир». 

Предметные области «Искусство» и «Технология» реализуется по следующему варианту: 

музыка, изобразительное искусство, технология с 1 по 4-й класс. 

Предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который реализуется в 4- 

м классе на основе модулей, выбранных учащимися и родителями: «Основы светской этики» 

и «Основы православной культуры», «Основы мировых религий». Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Предметная область «Физическая   культура»   представлена   учебным   предметом 

«Физическая культура» 

 
Часть учебного плана во 2-4-х классах, формируемая участниками 

образовательных отношений (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями эта часть отсутствует). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

учреждения, представлена в таблице 1 (протоколы родительских собраний за май 2020 

года, протокол заседания Управляющего совета №7 от 30.05.2020). 

Таблица 1 

 
Класс 

 
Предмет 

Количество 

часов 

компонента 
ОУ 

 
Обоснование 

 

 

2-4 

 

 

информатика 

 

 

1 

Данный предмет способствует развитию 

логического и абстрактного мышления, что 

позволяет учащимся успешно осваивать 

учебный  предмет  «Математика», 

эффективному формированию у учащихся 

информационной грамотности. Программа 
рассчитана на 3 года изучения (2-4 классы). 

 

 

 
2-3 

 

 

 
английский язык 

 

 

 
1 

Реализация программы углубленного 

изучения английского языка 

осуществляется на основе программы по 

английскому    языку    для    2-4    классов 

«Английский язык» предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, 2012. Автор 

– И.Н. Верещагина 
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В рамках регионального компонента учебного плана во 2-4 классах курсы «Мы - 

дети природы» изучается интегрировано за счет выделения 15% учебного времени в 

программах учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство» и «Технология». 

Таким образом, предельно допустимая недельная нагрузка учащихся первых классов при 

5-дневной учебной неделе составляет 21 час в неделю; предельно допустимая недельная 

нагрузка учащихся вторых – четвертых классов при 6-дневной учебной неделе составляет 

26 часов в неделю. 

При проведении занятий по английскому языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Изучение предметов основной части учебного плана обеспечивается программами 

к завершенным предметным линиям учебников, включённых в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 (с изменениями). 

Учебные предметы реализуются через программы к завершенным предметным 

линиям. 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется: 

в 1-4-х классах на основе программы по русскому языку для 1-4 класса (авторы 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий). Обучение грамоте (авторы В.Г. Горецкий и др.). 

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется на основе программы 

для 1-4-х классов (авторы Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская). Азбука. 1 

класс (авторы В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина). 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется на основе программы 

О.М. Александровой. 

Учебный предмет «Математика» реализуется на основе программы для 1-4-х 

классов (автор М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.В.Степановой). 

Учебный предмет   «Окружающий   мир»   -   программа   для   1-4    класса, 

(автор А.А. Плешакова). 

Учебный    предмет     «Иностранный     язык»     (английский)     -     программа 

по английскому языку к учебному комплексу для 2-4 классов Афанасьева О. В., Михеева 

И. В., Языкова Н. В. 

Учебный предмет «Музыка» - программа для 1-4 класса, Е.Д. Критская; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен программой для 1- 

4-х классов под редакцией Б.М.Неменского. 

Учебный предмет «Технология» реализуются по программе Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется на основе программы (автор Данилов Д.Д.) для 4-го класса: 
по модулю «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики»; 

по модулю «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры»; 

по модулю «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур». 

Учебный предмет «Информатика» - программа для 2-4 класса, (авторы Матвеева 

Н.В., Цветкова М.С.) 

Учебный предмет «Физическая культура»: программа для 1-4-х классов В.И. 

Лях, А.А.Зданевич. 
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3. Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация  учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, осуществляется в 

соответствии с локальными актами школы, регламентирующими данные формы обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется в форме 

тестирования (математика, русский язык, окружающий мир); 

административной контрольной работы (смысловое чтение) (литературное чтение); 

творческого задания (проект) (родной(русский) язык, Литературное чтение на родном 

(русском) языке); 

творческого задания по инструкции (технология); 

творческого задания (ИЗО). 

Тестирование проводится учителями, не преподающими соответствующие 

учебные предметы в классах, с обязательным участием представителя администрации 

школы либо иного должностного лица из числа квалифицированных специалистов - 

учителей-предметников соответствующей предметной области. 

Промежуточная аттестация проходит в сроки, в соответствии с календарным 

учебным графиком, на основании Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №10, утвержденного приказом от 

30.08.2019 № Ш10-13-398/9,  без прекращения учебной деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022  учебный год 

(ГОДОВОЙ) 

1-4 классы 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год  

Всего 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
I II III VI 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 АКР 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 Тестирование 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

- 17 17 17 51 Тестирование 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 

- 
 

17 
 

17 
 

17 
 

51 
 

Тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 68 68 68 204 Тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 АКР 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 
 

Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 
Проект 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 Тестирование 

Технология Технология 33 34 34 34 135 Тестирование 

Физическая культура Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 Тестирование 

Итого 693 816 816 850 3175  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 34 34 - 68 
 

Математика и 
информатика 

Информатика - 34 34 34 102 Тестирование 

Итого - 68 68 34 170  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 - - - 693 
 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- 884 884 884 2652 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

1- 4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в 
год 

 

Всего 

часов 

Форма 
промежуточной 

аттестации I II III VI 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 АКР 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 Тестирование 

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 
язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 Тестирование 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 

- 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

1,5 
 

Тестирование 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 2 2 2 6 Тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 АКР 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 
Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Проект 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 Тестирование 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Тестирование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 Тестирование 

Итого 21 24 24 25 94  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 1 1 - 2 
 

Математика и 
информатика 

Информатика - 1 1 1 3 Тестирование 

Итого 0 2 2 1 5  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 - - - 21 
 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- 26 26 26 78 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

1- 4 классы 
 

Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество часов в 
год 

 

Всего 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
I II III VI 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 АКР 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 Тестирование 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 Тестирование 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

 

- 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

1,5 
 

Тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 2 2 2 6 Тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 АКР 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 
 

Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Проект 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 Тестирование 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Тестирование 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 Тестирование 

Итого 21 24 24 25 94  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 1 1 - 2 
 

Математика и 
информатика 

Информатика - 1 1 1 3 Тестирование 

Итого 0 2 2 1 5  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 - - - 21 
 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

- 26 26 26 78 
 

Часы, выделяемые на реализацию 
внеурочной деятельности 

4 4 4 4 16 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением 

отдельных предметов для 1 – 4-х классов разработан на основании федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта МБОУ СОШ№10 

с УИОП разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. N 373) с изменениями (Приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013г. № 100; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189); 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности. Письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования (Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-2960); 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования Администрации 

города Сургута «Об организации внеурочной деятельности обучающихся»; 

 Методические рекомендации департамента образования Администрации города 

Сургута «Об организации внеурочной деятельности учащихся»; 

 Устав МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 
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Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 10 с УИОП организуется по 5 

направлениям развития личности: 

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально- значимой деятельности 

 

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся в школе во второй половине 

дня для 1-х, 4-х и в первой половине дня – для учащихся 2-х,3-х классов. Занятия 

проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, с учётом 

выбора родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1- 2 занятия с 

группой в день. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составлена с учётом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов». 

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 10 осуществляется через 

оптимизационную модель. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено проектом «Здорово быть 

здоровым», который реализуется через   подпроекты: «Ослепительная улыбка», «Разговор 

о правильном питании», «Полезные привычки». Проект реализуется социальным 

педагогом в течение учебного года во всех классах, по 1 группе в четверть. На каждой 

параллели ежедневно проводятся динамические перемены, которые организуются 

классными руководителями, учителями физической культуры, а также через школьное 

самоуправление. Реализуется курс «Подвижные игры» во всех 1-4 классах школы по 1 

часу в неделю. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Социокультурные 

истоки» (Авторы Камкин А.В. и Кузьмин И.А.) во всех 1-4 классах школы по 1 часу в 

неделю. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Семь пядей во лбу», 

шахматный клуб «Ладья» во всех 1-4 классах школы по 1 часу в неделю, программой 

«Финансовая   грамотность» во   2-4   классах   школы   по   1   часу в   неделю,   курсом 

«Занимательная геометрия» в 4 классах школы 1 час в неделю. 

Общекультурное направление представлено курсом «Этика» (Программа курса 

«Уроки нравственности «Что такое хорошо и что такое плохо», Автор Л.В. Мищенкова) в 
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1-4 классах, курс реализуется учителем этики и включен в учебный план, программой 

«Волшебный сундучок» (модуль «Бусинка» - 1 класс, «Волшебная лента» - 2 класс, 

«Разноцветное стёклышко» - 3-4 класс), программой «Веселый карандаш» в 1,2,4 классах 

по 1 часу в неделю, а также занятия в «Школе безопасности», которые проводят классные 

руководители в рамках реализации воспитательных программ 2-4 классов. 

Социальное направление представлено работой отряда ЮИД (авторская 
программа Н. Ф. Виноградовой), а также программой «Психология общения», которая 
реализуется педагогами - психологами. 

При планировании внеурочной деятельности учитывается воспитательный 

потенциал культурно – образовательной инфраструктуры города. 

В рамках межведомственного взаимодействия заключены договора «О реализации 

программ внеурочной деятельности» с учреждениями, подведомственными комитету 

культуры и туризму и департаменту образования Администрации города на 2019-2020 

учебный год: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная 

система» (ресурсный центр) 

 «Читательская копилка» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Творческая студия «Школа Самоделкина» (общекультурный модуль); 

 «Клуб кукольного театра «Сказочный теремок» (общекультурный модуль). 

2. МАОУДО «Эколого-биологический центр» 

 «Загадки природы» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Растениеводство» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Росток» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Зоопарк на ладони» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Кто-кто в теремочке живет…» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Кругосветное путешествие» (общеинтеллектуальный модуль); 
 «Я шагаю по планете» (общеинтеллектуальный модуль); 

 «Ключ к открытиям» (общеинтеллектуальный модуль). 
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План внеурочной деятельности учащихся 

на уровне начального общего образования 

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Классы 
(количество часов в год) 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Проект «Здорово быть 

здоровым», 
динамические перемены 

до 66 до 68 до 68 до 68 

Духовно-нравственное «Социокультурные истоки» до 66 до 68 до 68 до 68 

Общеинтеллектуальное «Семь пядей во лбу», 

«Ладья», 
ЦБС «Читательская 

копилка», 

ЭБЦ «Загадки природы», 

«Растениеводство», 

«Росток», «Зоопарк на 

ладони», «Кто, кто в 

теремочке живет», 

«Кругосветное путешествие», 

«Я шагаю по планете», 

«Ключ к открытиям» 

до 66 до 68 до 68 до 68 

Общекультурное «Этика», «Школа 

безопасности», 

ЦДБ «Творческая студия 

«Школа Самоделкина», 

«Клуб кукольного театра 
«Сказочный теремок» 

до 66 до 68 до 68 до 68 

Социальное Курс «Мир общения», 

работа органа ученического 

самоуправления, 
отряд ЮИД 

до 66 до 68 до 68 до 68 

Всего: до 
330 

до 
340 

до 
340 

до 340 

Итого: до 1350 
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План внеурочной деятельности 

для учащихся параллели 1-х классов 

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированны 
х групп 

 Проект «Здорово быть здоровым»* ** 1 1 

Реализуется в течение 

учебного года 1 группа в 
четверть 

Динамические перемены* 5 30 

Духовно-нравственное Социокультурные истоки*** 1 6 

Общеинтеллектуальное СЮН «Я шагаю по планете»** 1 6 

ЦДБ «Читательская копилка»** 1 1 

ЦДБ «Сказочный теремок»** 1 1 

«LEGO мир»*** 2 2 

«Ладья» 2 2 

Общекультурное Этика*** 1 6 

Школа безопасности * 1 6 

ЦДБ «Школа Самоделкина»** 1 1 

Вокальный ансамбль «Капелька»*** 2 2 

Волшебный сундучок 
модуль «Бусинка»*** 

 

2 
 

2 

Студия «Весёлый карандаш»*** 1 1 

Социальное Психология общения*** 1 1 

 

Отряд ЮИД «Светофорик»*** 
 

2 
 

2 

Итого: 25 71 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, 

классных руководителей, 

специалистов служб 

сопровождения ОУ (в рамках 

должностных обязанностей) 

8 37 

**предоставляемая учреждениями 

ДКМПиС, другими учреждениями 

в рамках договора о 

сотрудничестве (бюджетное 
финансирование) 

5 10 

***факультативы, учебные 
практики, курсы по выбору (из 
часов учебного плана) 

14 24 
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План внеурочной деятельности 

для учащихся параллели 2-х классов 

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированны 
х групп 

 Проект «Здорово быть здоровым»* ** 1 1 

Реализуется в течение 

учебного года 1 группа в 
четверть 

Динамические перемены* 6 30 

Духовно- 
нравственное 

Социокультурные истоки*** 1 6 

Общеинтеллектуально 

е 

СЮН «Я шагаю по планете»** 1 5 

 

ЦДБ «Читательская копилка»** 
 

1 
 

1 

ЦДБ «Сказочный теремок»** 1 1 

«LEGO мир»*** 2 2 

«Ладья» 2 2 

Общекультурное Этика*** 1 6 

Школа безопасности * 1 5 

ЦДБ «Школа Самоделкина»** 1 1 

ЦДБ «Центр информационного обучения 
ребенка»** 

2 2 

Волшебный сундучок 
Модуль «Чудесная лента»*** 

2 2 

Вокальный ансамбль «Капелька»*** 1 1 

Студия «Весёлый карандаш» 2 2 

Социальное Психология общения** 1 1 

 

Работа органа самоуправления* 
 

1 
 

1 

Отряд ЮИД «Светофорик»*** 2 2 

Итого: 27 68 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, 

классных руководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ (в рамках 

должностных обязанностей) 

10 38 

**предоставляемая учреждениями 

ДКМПиС, другими учреждениями в 

рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

6 10 

***факультативы, учебные практики, 
курсы по выбору (из часов учебного 
плана) 

12 20 
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План внеурочной деятельности 

для учащихся параллели 3-х классов 

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированны 
х групп 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Проект «Здорово быть здоровым»* ** 
1 1 

Реализуется в течение 
учебного года 1 группа в 

четверть 

Динамические перемены* 6 30 

Духовно- 
нравственное 

Социокультурные истоки*** 1 5 

Общеинтеллектуально 

е 

СЮН «Я шагаю по планете»** 1 5 

ЦДБ «Читательская копилка»** 1 1 

ЦДБ «Сказочный теремок»** 1 1 

«Робототехника»*** 2 2 

«Ладья»*** 2 2 

Общекультурное Этика*** 1 5 

Школа безопасности * 1 5 

ЦДБ «Школа Самоделкина»** 1 1 

ЦДБ «Центр информационного обучения 
ребенка»** 

1 1 

Волшебный сундучок 
Модуль «Радужное стеклышко»*** 

2 2 

Вокальный ансамбль «Капелька»*** 1 1 

Студия «Весёлый карандаш» 1 1 

Социальное Психология общения*** 1 1 

Работа органа самоуправления* 1 1 

Отряд ЮИД «Светофорик»*** 1 1 

Итого: 27 67 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, 

классных руководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ (в рамках 
должностных обязанностей) 

10 38 

**предоставляемая учреждениями 

ДКМПиС, другими учреждениями в 

рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

6 10 

***факультативы, учебные практики, 
курсы по выбору (из часов учебного 

плана) 

12 20 
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План внеурочной деятельности 

для учащихся параллели 4-х классов 

МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированны 
х групп 

Спортивно- 

оздоровительное 

Проект «Здорово быть здоровым»* ** 1 1 

Реализуется в течение 

учебного года 1 группа в 
четверть 

Динамические перемены* 6 24 

Духовно- 
нравственное 

Социокультурные истоки*** 1 5 

Общеинтеллектуально 

е 

СЮН «Я шагаю по планете»** 1 4 

Робототехника*** 2 2 

«Ладья» 1 1 

Общекультурное Школа безопасности * 1 4 

ЦДБ «Центр информационного обучения 
ребенка»** 

1 1 

Вокальный ансамбль «Капелька»*** 1 1 

Волшебный сундучок 

Модуль «Радужное стеклышко»*** 

2 2 

«Этика» *** 1 5 

Студия «Весёлый карандаш» 1 1 

Социальное Психология общения*** 1 1 

Работа органа самоуправления* 1 1 

Отряд ЮИД «Светофорик»*** 1 1 

ДЮП «Прометей» 1 1 

Итого: 24 56 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, классных 

руководителей, специалистов служб 

сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

10 31 

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, 

другими учреждениями в рамках договора о 

сотрудничестве (бюджетное 
финансирование) 

2 5 

***факультативы, учебные практики, курсы 
по выбору (из часов учебного плана) 

10 16 
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3.3. Календарный учебный график МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов на 2020/2021 учебный год 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Требования к условиям реализации АООП НОО с ТНР - это система нормативов и 

регламентов финансово-экономического, материально-технического, информационного, 

учебно-методического, учебно-дидактического, кадрового, психолого-педагогического 

обеспечения, которые призваны обеспечить реализацию основной общеобразовательной 

программы, направленной на достижение планируемых результатов общего образования. 

 

Характеристика контингента учащихся 

 
Классы Количество классов Количество учащихся 

1 5 126 

2 5 137 

3 5 135 

4 6 112 

 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно- 

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно- 

образовательных ресурсов микрорайона, города и самойобразовательной организации. 

Образовательная среда МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

 

Культурныеучреждения города: 

 ГКДЦ «Строитель»;
 Художественная галерея «Стерх»;
 Художественный музей;

 Колледж русской культуры им. А. Знаменского;

 Центральная библиотека им. А.С. Пушкина;

 Сургутский драматический театр;

 Сургутская филармония;

 ИКЦ «Старый Сургут».

 

Учреждения дополнительного образования: 

 Спортивный комплекс «Факел»;

 Бассейн «Водолей»;
 ДЮСШ олимпийского резерва «Аверс»;

 МОУ ДОД «Центр детского творчества»;

 Сургутский музыкально-драматический театр;

 МУ “Наше время”;

 МАО УДО «Эколого-биологический центр»;

 МОУ ДОД «Станция юных техников».

 

Конкурсные мероприятия: 

 Муниципальные олимпиады и конкурсы;
 Всероссийский конкурс «Кенгуру»;
 Всероссийская детская конференция «Первые шаги в науке»;

 Всероссийский конкурс «Инфознайка»;

 Всероссийский конкурс «Познание и творчество»;

 Всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные игры»;
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 Эрудиты Планеты: Онлайн-олимпиада для сметливых;

 «Умник»: всероссийский детский интернет-фестиваль;

 «Фактор роста», дистанционные конкурсы и викторины для школьников;

 Фестиваль исследовательских и творческих работ «Портфолио»;

 Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России».

Характеристика образовательных потребностей родителей 

При проектировании образовательной программы педагогический коллектив 

определил социальные ожидания, образовательные запросы родителей. 

В социальном заказе школы родители ставят на первое место: 

- обеспечение подготовки обучающихся для поступления в ВУЗы и колледжи, 

подготовки к жизни в современных условиях - 58,7% . 

- развитие природных данных, укрепление физического, психического и 

интеллектуального здоровья - 29,1%. 

- духовно-нравственное воспитание человека, соблюдающего культуру и традиции 

родного народа - 12,2%. 

Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования с целью дальнейшего 

развития системы школьного образования и воспитания, ориентирует школу на усиление 

предметов естественнонаучного цикла и филологической образовательной области. 

Следует отметить, что при сопоставлении образовательных потребностей 

учащихся и их родителей, отмечена практически одинаковая восстребованность тех или 

иных предметов. 

В связи с этим школа обеспечивает возможность изучения программы 

повышенного уровня по английскому языку со 2-го класса. Начиная с 8 класса, 

углубленное изучение следующих предметов: английский язык, математика, физика, 

химия, биология. 

В рамках внеклассной и внешкольной работы с обучающимися школы 

реализуются следующие программы на ступени начального общего образования: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «В мире и 

согласии»;

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здорово 

быть здоровым».

 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

МБОУ СОШ № 10 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностейработников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Общее количество работников школы— 152, из них 
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педагогических работников - 84 человека, что составляет 72% от общей численности 

сотрудников; 

учителей – 65, 

педагогов дополнительного образования – 7, 

административных работников – 6. 

98,6% педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. 

Средний возраст педагогов – 35-45 лет.В состав педагогического коллектива входят 

6 молодых специалиста (7 %), стаж работы которых – от двух месяцев работы до трёх лет. 

Коллектив школы – это стабильное сообщество высококвалифицированных 

специалистов: количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 

составляет 71ч (85%). 

 
Молодые 
специалисты 

4- 5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 лет 

8 8 4 19 35 

 

 

Образовательный уровень и квалификация педагогических работников 

начального общего образования 

Педагогических работников в начальной школе - 15 человек. Укомплектованность 

педагогических кадров - 100%. 

Стаж работы 

 
до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 лет 

2 0 4 9 

 

 
Награды учителей начальной школы 

 
Знак «Почетный работник общего образования РФ» 3 

Ветеран труда - 

Грамота Департамента образования ХМАО 5 

Грамота Министерства образования РФ 1 

Грамота Департамента образования г. Сургута 2 

Благодарность Департамента образования ХМАО - 

Благодарность Департамента образования г.Сургута 4 

 

 

 

Образование 

 
Высшее Среднее специальное 

100% 0% 
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Характеристика кадрового состава 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификаци 

онная 

категория 

1 Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

15 Высшая - 5, 

Первая - 7 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Без категории - 2 

3 Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми 

нарушениями. Организовывает и 

осуществляет логопедическую работу 

2 Первая - 2 

4 Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое  педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса 

15 Высшая - 5, 
Первая -8 

5 Педагог- 

предметник 

Иностранный язык 11 Первая – 5 
Высшая – 4 

Физическая культура 6 Без категории -2 

Первая – 3 
Высшая – 1 

Информатика и ИКТ 3 Первая - 1 
Высшая – 2 

Музыка 2 Первая – 2 

6 Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

1 Без категории - 1 

7 Педагог- 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 
видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

2 Без категории -1 

Первая – 1 

8 Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и  гражданского 

самосознания,    содействует 

формированию  информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

2 Без категории – 2 

9 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию программы 

внеурочной деятельности 

7 Первая – 2, 

Высшая – 4 

10 Административный 

персонал 

Создает специалистам ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

5 заместителей 

директора по 

УВР, 

ВВВР,НМР 

Первая – 2 
Высшая - 3 
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11 Медицинский 

работник 

Обеспечивает        первую 

медицинскую    помощь   и 

диагностику,  функционирование 

автоматизированной 

информационной    системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению   и  укреплению 

здоровья,      организует 
диспансеризацию и вакцинацию 

1 Фельдшер 

12 Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 Техник 

 

Основные педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

Основные организационные формы образовательной деятельности: классноурочная 

система, групповые и индивидуальные формы работы. 

В учебном процессе используются ресурсы информационно-коммуникационного 

оборудования учебных кабинетов, библиотеки и медиатеки школы. 

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и 

управление учебным процессом. 

 

П
ед

а
г
о
ги

ч
ес

к
и

е 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

По преобладающему 

методу 

Объяснительно-иллюстративные 

Игровые 

Технология развития критического мышления 

Проблемного обучения 

По типу управления 

познавательной 

деятельностью 

Обучение с помощью современных информационно- 

коммуникационных технологий 

Обучение по книге 

По организации и 

представлению учебного 

материала 

Программированного обучения 

Уровневой дифференциации 

Технология портфолио 

Педагогические мастерские 

 

Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых условиях 

обучения, разрабатываются индивидуальные ОП. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

 

В школе разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (Рисунок 2). 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования занимается Центр 

здоровьесбережения, в состав которой входит служба психолого-педагогического медико- 

социального сопровождения, цель деятельности которой - содействие администрации и 

педагогическому коллективу школы в создании условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического, и социального здоровья всех участников 

образовательного процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности ребенка через систему мероприятий: 

- оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке благоприятного 

психологического климата в классе; 

- формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей; 

- определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений 

социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки; 

- организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 
этапе внедрения ФГОС. 
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Экспертиза Диагностика Консультирование 

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
Рисунок 2. Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

 

Виды деятельности Центра ППМС помощи 

Психодиагностика 

Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 

составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм 
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потребностями 
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способностей 

обучающихся 

Коррекционная работа 
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оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, 

педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с 

данными классами или отдельными учащимися. 

Диагностика осуществляется в двух формах: 

индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся); 
групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе классно- 

обобщающего контроля). 

Диагностика в школе проводится по двум схемам: 

-диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех учащихся 

параллелей; 

-углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, 

направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении 

проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо 

опровергается. При подтверждении разрабатывается и осуществляется план 

индивидуально-коррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, 

специалистов). Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и 

особенностей личности исследуемого. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Просвещение обучающихся 
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как 

наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного 

поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся в 

поисках причин их поведения. 

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией 

наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят. 

Просвещение педагогов 

Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, 

в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое 

для них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, 

позволяющих педагогам: 

- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 

методической точек зрения; 

- простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; 

- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутри образовательной среды. 

Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы, 

тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов. 

Просвещение родителей 
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. 

Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более 

глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития. 

Формы работы: беседы на классных часах (чаще по итогам проведенных 

исследований в классе), тематические родительские собрания, уроки, тренинги для 

родителей, лекторий. 

Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями активно 

использую интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование трудных 

ситуаций, обучение практикой действия, «мозговой штурм» и т. д. 

Психопрофилактика 

Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. 

Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 
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ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование 

широкого спектра личностных и социальных навыков (принятия решения, сопротивления 

давлению сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления стресса и 

тревоги, эффективного общения). 

Психопрофилактика предусматривает деятельность: 

- по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, 

психического развития и формирования личности детей на каждом этапе их развития; 

- по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации; 

- по подготовке детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они 

хотели бы реализовать свои способности и знания; 

- по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 

Коррекционно–развивающая работа 

Развивающая     деятельность ориентирована на создание социально- 

психологических условий для целостного психологического развития ребенка, а 

психокоррекционная — на решение конкретных проблем обучения, поведения или 

психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется результатами 

психодиагностики. 

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и 

индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера 

проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его 

пожеланий. 

Консультационно-просветительская работа 

Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между 

всеми участниками образовательного процесса. 

Консультирование учащихся 

Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу 

ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях использую различные 

методы: беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, сказкотерапия, арттерапия. 

Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с 

педагогами, взаимодействие с самим собой. 

Консультирование родителей 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу 

родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции: 

- информирование родителей о психологических проблемах ребенка; 

- консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско- 

родительского общения; 

- получение дополнительной диагностической информации от родителей; 

- психологическая поддержка родителей. 

Консультирование педагогов 

Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу, реже по запросу родителей и учащихся. Основные темы 

консультации педагогов: 

- взаимодействие с классом, учеником; 
- взаимодействие с родителями, семьей; 

- личные проблемы, конфликты. 

Консультирование представителей других служб 

Обсуждение и решение вопросов, связанных с развитием детей по 
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проблемам возрастных и индивидуальных особенностей психического, личностного 

развития детей и молодежи, социализации и социальной адаптации несовершеннолетних. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 
В течение всего периода введения ФГОС проводилась целенаправленная и 

планомерная работа по разработке и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке 

нормативно‐правовых и организационных основ для экономного и рационального 

расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания оптимальных условий 

стимулирования труда работников образовательного учреждения. 

 

Бюджетное финансирование 

МБОУ СОШ №10 

 

Наименовани 
е показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 
поступлений 

82342863,00 85656732,00 92304114,00 99035355,00 99035355,0 
0 

Субсидии на 

выполнения 

муниципальн 

ого задания 

72848325,00 74697432,00 81422535,00 88153776,00 88153776,0 

0 

Ведомственна 

я целевая 

программа 

«Организация 

и обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

683394,00 683394,00 599347,00 599347,00 599347,00 

Целевые 
субсидии 

8365268,00 8980380,00 8842890,00 8842890,00 8842890,00 

Объем 

финансирован 

ия заработной 
платы 

46826125,00 48205393,00 53463502,00 58713484,00 58713484,0 

0 

Объем 

финансирован 

ия 

материально- 

технической 
базы 

3200000,00 8128573,00 8200000,00 8200000,00 8200000,00 

Работы, 

услуги по 
содержанию 
имущества 

948236,00 954359,00 955662,03 962949,55 962949,55 
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Увеличение 

стоимости 

основных 

средств, 

материальных 
запасов 

1811674,00 9979482,00 10043353,00 10073478,00 10073478,0 
0 

Поступления 

от иной 

приносящей 

доход 
деятельности 

1002847,00 1978920,00 2038689,00 2038689,00 2038689,00 

Планируется приобретения в соответствии с перечнем оборудования, 
необходимого для реализации ФГОС 

 

 
 

Таким образом, финансовое обеспечение позволяет обеспечить выполнение 

учебного плана, предоставление образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС и с потребностями родителей и обучающихся, реализовать образовательные 

программы на современном уровне, создать все необходимые условия для организации 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, развития материально- 

технической базы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе. 

Особенности требований к материально-техническим и информационным 

условиям 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ СОШ № 10 расположено в 3-х этажном типовом здании. Год постройки 

здания - 2016 г. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория 

образовательного учреждения ограждена забором, в котором имеются трое ворот для 

автотранспорта и пешеходов. По периметру территории установлено видеонаблюдение, 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Состояние здания и территории 

удовлетворительное. 

Образовательное учреждение работает в две смены, число обучающихся в 

начальной школе увеличивается в течение последних лет 

 

2017-2018 учебный 
год 

2018-2019 учебный 
год 

2019-2020 
учебный год 

1040 учащихся 1106 учащихся 1226 учащихся 
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Учебно-воспитательный процесс начальной школы организован в 9 учебных 

кабинетах, 2 спортивных залах, 2 кабинетах информатики. 

Актовый зал площадью 138 кв.м. оснащён мультимедийным проектором, 

электрическим экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, 

сценическим оборудованием. Наличие в актовом зале сети Wi-Fiпозволяет управлять 

проектором с ноутбука из любой точки актового зала. 

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и 

технического труда, музей, спортивная площадка, прогулочные площадки, кабинет 

логопедическогопункта, кабинет педагога-психолога, медицинский. 

 

В школе имеется специально оборудованная столовая площадью 198 кв.м., в которой 

осуществляется горячее питание обучающихся. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное. Имеется необходимое современное торгово- 

технологическое оборудование в рабочем состоянии. В обеденном зале для учащихся 

установлены раковины для мытья рук. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты: медицинский и процедурный. Оснащение медицинского кабинета 

соответствует требованиям СанПин. Имеется в наличии все необходимое медицинское 

оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в 

образовательном учреждении смонтирована и исправно функционирует автоматическая 

охранно-пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован 

пост охраны, работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат 

замене. 

В школе созданы необходимые условия для эффективной образовательной 

деятельности учащихся: 

- современная материально-техническая база кабинетов: все кабинеты начальных 

классов оборудованы интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, 

имеется мобильный класс на 12 ноутбуков; 

- обновлена школьная мебель (парты с наклонной крышкой), 

- качественная и технологическая информационно-образовательная среда: 

автоматизированные рабочие места учителей, администрации, библиотеки, специалистов, 

локальная сеть, подключение к Интернет; 

- в библиотеке обеспечен свободный доступ учащихся к Интернет, 

предназначенный для самостоятельной работы во внеурочное время при подготовке 

проектов, домашних заданий; 

- в методическом кабинете обеспечен свободный доступ педагогов к Интернет; 
- квалифицированный педагогический коллектив, который отличается высоким 

профессионально-творческим потенциалом, коммуникативной культурой и желанием 

работать в инновационном режиме. 

 

Образовательная среда МБОУ СОШ № 10 оснащена ИКТ, активно используемое 

при планировании, подготовке и проведении уроков. Эффективно применяются 

электронные образовательные ресурсы в урочной и внеурочной деятельности и 

используются программные продукты в различных направлениях образовательного 

пространства. 

Методическая база располагает богатым набором учебников, периодикой, 

методической литературой, художественной литературой, в том числе коллективными 

подборками. Вся литература содержится в библиотеке. Библиотека оснащена учебниками 
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по всему УМК системы учебников для начальной школы, цифровыми образовательными 

ресурсами. 

 

Комплектование фонда (в том числе периодикой) 

 

Наименование Состоит книг 
на начало 2019-2020 

учебного года 

Состоит книг 
на начало 2020-2021 

учебного года 

Всего 25645 25187 

ОПЛ 641 607 

ЕНЛ 994 876 

Техника, с/х 23 22 

Искусство и спорт 318 306 

Художественная литература, программная 
литература 

20417 20241 

Методическая литература 627 573 

СД-ромы - - 

АВМ - - 

Прочая 2625 2564 

 

В 2019-2020 учебном году библиотека располагает книжным фондом в количестве 

66476 экземпляров, в том числе учебники – 21608 и учебные пособия - 9687. В течение 

2019-2020 учебного года в фонд библиотеки дополнительно поступило 15403 экземпляра 

учебников, приобретенных за счет внебюджетных средств и целевых субсидий. 

 

По состоянию на 01.09.2020 года – библиотечный фонд школы обеспечил учащихся 

учебниками на 100%. 

 

Количество читателей и посещаемости 

 

Год Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

В том числе  

Педагоги 
 

Посещения уч-ся 
1-4 кл. 

уч-ся 
5-9 кл. 

уч-ся 
10-11 кл. 

2017-2018 1336 662 224 267 87 84 4031 

2018-2019 1330 934 414 357 89 74 6025 

2019-2020 1338 766 366 226 100 74 3126 

 

Выдача документов пользователям библиотеки 

(сравнительный анализ в %) 

 

Отрасли знаний Выдано книг и 

CD 
2017-2018 г. 

Выдано книг и 

CD 
2018-2019г. 

Выдано книг и 

CD 
2019-2020 г. 

общественно-политическая 54 39 45 

Естественно-научная 399 282 257 

техника 99 31 44 

искусство, спорт 19 10 7 

художественная 1474 1488 1514 

литература для 1-4 кл. 876 605 760 

педагогическая 32 84 3 
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прочая 733 514 313 

CD 15 - - 

Интернет 28 34 - 

всего 5707 3392 2943 
 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не 

только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно- 

бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и 

обеспечивает возможности в том, что каждый учитель начальной школы: 

• имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру; 
• может получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке); 

• заниматься проектированием и конструированием; 

• планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

• размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 10 соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования и создает 

безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ СОШ № 10 разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от от 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в школе. В 

соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 
оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 автогородки; 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в Образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 
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 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; 

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду 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); 

 использования носимых аудио и видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями; 

 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 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 мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

электронные журналы и дневники,гдеразмещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Изучение отдельных программ основного образования и программ 

дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Компоненты на CD и DVD:электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана 

осуществляется благодаря современному учебно-методическому обеспечению. 

 

3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (Управляющего 
совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС начального общего 
образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

рассматриваются 
изменения, 

вносимые в ООП 
НОО 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

ежегодно 

3.Разработка АООП начального общего 
образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

4.Утверждение АООП начального общего 

образования для обучающихся ОВЗ 

при внесении 
изменений и 

дополнений 

5.Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС для 
обучающихся ОВЗ 

2020 (на начало 

учебного года) 

6.Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ и тарифно- 
квалификационными характеристиками 

2020 

7.Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС начального общего 

образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

8.Определение списка учебников и учебных ежегодно 
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 пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования для обучающихся ОВЗ 

 

9.Разработка локального акта, 

устанавливающего требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (положение об учебном 
кабинете) 

2020 

10.Разработка: 
-образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

-годового календарного учебного графика; 

-положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведении. 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования. 

ежегодно 

2.Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками 

ежегодно 

III. 
Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС начального 

общего образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

I. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС начального общего 
образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 

ежегодно 
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 учреждения в связи с реализацией ФГОС для 
обучающихся ОВЗ 

 

3.Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутрифирменного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального 
общего образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

V. 
Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС начального 
общего образования для обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

2.Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно 

3.Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС для 

обучающихся ОВЗ (сайт школы) 

ежегодно 

4.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

-по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов. 

ежегодно 

VI. 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования для 
обучающихся ОВЗ 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС. 

ежегодно 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 
для обучающихся ОВЗ. 

ежегодно 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

ежегодно 

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 
региональных базах данных. 

ежегодно 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет. 

ежегодно 
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3.4.7. Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов). Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

 

 
 

Объект контроля 

 
Содержание 

контроля 

 
Частота сбора 

информации 

 

Форма 

предъявления 

результатов 

Специалист, 

ответственный 

за 

предоставление 
информации 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся 

ОВЗ 

Укомплектованность 

школы 

педагогическими, 

руководящими и 
иными работниками 

 
 

раз в год 

 
 

таблица 

Заместитель 

директора по 

УВР 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных 

работников школы 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 
служащих 

 

 

 

 

 

при приеме на 
работу 

  
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников школы 

(план повышения 
квалификации) 

 

 

 
раз в год 

 

 

 
таблица 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся 
ОВЗ 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 
предметных 

в соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

внедрения и 

реализации 

ФГОС НОО 

 

 

справка 

 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 
АООП НОО для 

Условия 

финансирования 

реализации АООП 
ООО 

 
раз в год 

информация для 

публичного 

доклада 
директора 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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обучающихся 

ОВЗ 

Привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

 
раз в год 

информация для 

публичного 

доклада 

директора 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

для 

обучающихся 

ОВЗ 

Соблюдения: 

санитарно- 

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 
ремонта 

 

 

 

 

 

 
 

раз в год 

 

 

 

 

 

 
акт о приемке 

школы 

 
 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

 

 

 

Информационно- 

методические 

условия 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся 

ОВЗ 

Обеспеченность 

учебниками, учебно- 

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

наглядных пособий и 
др. 

 

 

раз в год 

 

 

таблица 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

реализации 

обязательной части 

АООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 
дней в неделю 

 

 

 

 

раз в год 

 

 

 

 

справка 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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 Обеспеченность 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией АООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

 

 

 

 

 

 
раз в год 

 

 

 

 

 

 
сайт школы 

 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспеченность 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 
данных ЭОР 

 

 

 

 

 
раз в год 

 

 

 

 

 
информационная 

справка 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 
АООП НОО 

 

 

 

 

 
раз в год 

 

 

 

 

 
таблица 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение фондом 
художественной 
литературой 

 

раз в год 
 

таблица 
Заместитель 
директора по 

УВР 
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