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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования (НОО) обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

(вариант 8.2)― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15» составлена в соответствии с 

основными направлениями политики России, определенными в следующих нормативных 

документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
года № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение 

выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся 

с РАС; 

- создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС  
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 ―структуре образовательной программы;  

―условиям реализации образовательной программы;  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

деятельности и поведения;  

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с РАС положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 



Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех уровнях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

 Общая характеристика АООП НОО с ОВЗ 

 АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что 

обучающийся с РАС получает образование, соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

предполагает пролонгированные сроки обучения - 5 лет. 

 Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции 

обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

развитие социальной активности. 

 Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 



(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Таких обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и 

поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 

адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 

даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 



они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны, и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые 

эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия 

могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная 

математическая операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в 

стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно 

сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные 

увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. 

Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий; 

необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать аффективный 

срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их умственное 

развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами 

стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным 

знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с 

их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. В области социального развития такие 

обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, непонимание 

подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их социальная 

адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух предыдущих 

групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им получить 

опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки 

социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие 

обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 



зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 

негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 

моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии 

речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 

фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая 

эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, 

обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к 

появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-

педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких 

обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную 

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС 

в первые годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 

фактора - качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 

отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так 

и возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе 

на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


  

Основные образовательные потребности обучающихся с РАС 

 В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

  К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

  К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

РАС, относятся: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного 

и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. 

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации 

обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 

начального школьного обучения; 

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, 

столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет 

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 

обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации; 

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 



вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно 

ему в период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников 

в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 Общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания ФАОП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются 

результатами освоения Программы коррекционной работы. 

 Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 

потребностям. В том числе, обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных 

формах. Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, 

в привычных условиях, в присутствии знакомого педагогического работника, без 

обозначенного для обучающегося ограничения по времени. Контрольные задания, при 

необходимости, могут быть представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для 

него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 

затруднителен такому обучающемуся даже при знании им правильного ответа. 

 Основная образовательная программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы задаются ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе значимые направления, 

которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении АООП НОО и в развитии 

его жизненной компетенции. 

 Поддержка в освоении ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

реализуется: 

в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию обучения; 

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учебными 

навыками. 

  Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 

формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками; 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать 

порядок и план действий; 

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции на них; 

формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе; 

овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 

помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно-

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности 

восприятия); 

помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


НОО обучающихся с РАС включают индивидуально-личностные качества и социальные 

Результаты освоения обучающихся с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающихся с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП (жизненные) компетенции обучающихся, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 Личностные результаты освоения АООП отражают динамику: 

 1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

 2) принятия и освоения своей социальной роли;  

 3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

 4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия;  

 5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

 6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем; 

 7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

 9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

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

АООП основного общего образования. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включают в себя конкретные учебные предметы 

 усс и   зы  и литературное чтение: 

(Русский язык и литературное чтение): 

 Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Русский язык». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) 



учебный предмет «Русский язык» изучается в течение 5 лет, включая один 

дополнительный год обучения в первом классе в рамках пролонгации. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

— писать разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя слова, короткие тексты. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 



— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова 

со стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий  знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 



функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

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

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 



— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

- определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения устанавливать 

принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых 

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -



ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 - уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

«Литературное чтение»  

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового  чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); понимать основное 

содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения, определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя.  

Участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о произведении, пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 



рисунки, предложенный план; составлять высказывания по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; ориентироваться в книге (учебнике) по 

обложке, оглавлению, иллюстрациям; рассказывать о прочитанной книге (произведению) 

по предложенному алгоритму.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать 

наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь,  называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, народные песни, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); владеть элементарными умениями анализа текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений);  сочинять по аналогии с прочитанным 

небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 

оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

рассказывать о прочитанной книге с использованием предложенного алгоритма.  

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 

стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; различать 

художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 



приводить примеры произведений фольклора разных народов России; владеть 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, давать 

оценку поступкам героев; находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; пересказывать произведение (устно) подробно, сжато 

(кратко), инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и 

письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), придумывать продолжение 

прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания; рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные 

издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, читать вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать 

наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 

принадлежность, содержание прочитанного произведения: отвечать на вопросы к 

учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), владеть элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, характеризовать героев, давать 

оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, составлять план текста (вопросный, номинативный), пересказывать (устно) 

подробно, сжато (кратко); читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения, составлять краткий отзыв 

о прочитанном произведении по заданному алгоритму; составлять рассказ по 

иллюстрациям, использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, примечания); выбирать 

книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, рассказывать о 



прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

   ностранны   зы : 
     (Иностранный язык) 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской    художественной литературы. 

       Математи а и информати а: 

     (Математика и информатика) 

 использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно- практической деятельности; 

 овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 

диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Обществознание и естествознание: 

 (Окружающий мир) 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий. 

 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 



наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; использовать для ответов на 

вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие 

положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью 

взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты 

окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты); описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать 

режим дня и питания; безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 

памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; 

столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать 

расходы и доходы семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по 



предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному 

количеству признаков объекты живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; использовать различные источники информации о 

природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, 

в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения 

во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические 

события и исторических деятелей веками и периодами истории России; рассказывать о 

государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному 

(самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные 

объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе их внешних признаков и известных характерных свойств; использовать знания о 

взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); называть наиболее значимые природные 

объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); называть 

экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному плану 

собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать различные 

источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе;  осознавать возможные 

последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила 

безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 



населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила безопасного 

поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

 с усство: 

(Изобразительное искусство и музыка) 

       Изобразительное искусство: 

 - сформированность первоначальны представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

- владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

   Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

Технологи : 

(Технология)  

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Физичес а   ультура: 

Физическая культура  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений;  

- овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 Основными направлениями и целями оценочной  деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

 Система оценки достижения обучающихся с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной  деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающейся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающимися с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС 

и развития жизненной компетенции. 

 Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающейся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

 В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 



мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с РАС ФАОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 

балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований к результатам освоения ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Оценка социально-личностных    результатов (жизненной    компетенции) 

представлена в виде таблицы: 
Критерий Параметры 

 оценки 

Индикаторы Эксперт-

ная 

оценка 

(средний 

балл) 

Адекватность  

представлений  о 

собственных 

возможностях 

и  ограничениях,  

о  насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие           

адекватных 

представлений                 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение   адекватно  

оценивать  свои   силы, 

понимать,  что можно  

и чего нельзя: в еде, в 

физической  нагрузке, в 

приеме  медицинских 

препаратов 

 

Умение пользоваться   

личными  адаптивными 

средствами в  разных 

ситуациях (кресло, 

памперсы и др.). 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


Умение обратиться  ко 

взрослым  при 

затруднениях  в  

учебном процессе, 

сформулировать запрос 

о специальной помощи 

(мне не видно, 

повернитесь алуйста и 

т.д.) 

 

Способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по  

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условий  для 

пребывания  в  школе, 

своих нуждах  и 

правах в организации 

обучения 

Наличие         

способности вступать в  

коммуникацию со 

взрослыми  по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения  и 

создания специальных   

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах       и      

правах     в организации 

обучения 

Умение адекватно 

выбрать взрослого и 

обратиться к нему за 

помощью, точно 

описать возникшую 

проблему, иметь 

достаточный запас фраз  

и определений (терпеть  

нет сил, у меня болит 

…,     извините, сладкие 

фрукты   мне нельзя, у 

меня аллергия на … 

 

Умение выделять 

ситуации, когда 

требуется привлечение  

родителей,  и объяснять  

учителю (работнику 

школы) необходимость 

связаться  с семьей  для  

принятия решения в   

области 

жизнеобеспечения. 

 

Овладение 

социально- бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие 

социально- бытовых 

умений, используемых 

в повседневной жизни 

Прогресс в    

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям 

в быту 

 

Умение   

ориентироваться в     

пространстве школы и  

попросить о   помощи в   

случае затруднений, 

ориентироваться в 

расписании занятий. 

 



Участие  в   

повседневной жизни   

Центра, принятие на   

себя  обязанностей 

наряду  с другими    

детьми.  Стремление 

ребенка участвовать в  

подготовке и  

проведении праздников 

 

Овладение 

навыками 

коммуникации  и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации  и 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение  решать 

актуальные  житейские 

задачи, используя  

коммуникацию как   

средство достижения 

цели (вербальную,  

невербальную) 

Умение начать и 

поддержать  разговор,  

задать вопрос, выразить 

свои  намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор 

Умение получать  

и уточнять 

информацию  от 

собеседника. 

 

 

 

Дифференциация   

и осмысление   

картины  мира и ее                             

временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и     

осмысленного 

восприятия  картины   

мира, ее                          

временно- 

пространственной 

организации. 

Адекватность  

бытового поведения  

ребенка  с точки зрения 

опасности/безопасност

и   и  для себя, и для 

окружающих;  

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды. 

 

Умение  ребенка 

накапливать личные 

впечатления, связанные 

с   явлениями 

окружающего    мира,  

упорядочивать их   во 

времени и 

пространстве. 

 



Умение  устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного   и  уклада 

собственной жизни   в 

семье  и  в   Центре, и  

вести  себя  в   быту 

сообразно  этому  

пониманию (помыть  

грязные сапоги,  

принять душ  после  

прогулки на велосипеде 

в жаркий летний день, 

и т.д.). 

 

Осмысление своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и  

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание  своего 

места в социуме. 

Знание правил 

поведения в разных 

социальных ситуациях 

с  людьми разного 

статуса:  с близкими в 

семье; с учителями и 

учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в 

транспорте, в 

парикмахерской, в 

театре, в кино, в 

магазине, в очереди и 

т.д. 

 

Умение  корректно 

выразить свои  чувства, 

отказ, недовольство,         

благодарность, 

сочувствие,  намерение, 

просьбу, опасение. 

Умение   проявлять  

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 

 

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 учащегося.  

Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств  обучающегося; 

-  определение  приоритетных  задач и направлений  личностного   развития  с 

учетом, 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  обучающихся  является оценка 

личностной  сферы.  Эта задача решается 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 по запросу педагогов (или администрации  



образовательного   учреждения)  при согласии родителей   (законных представителей)  и  

проводится  психологом,   имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки,  который представляет  

собой процедуру оценки  результатов  на основе мнений  группы специалистов 

(экспертов).  Данная  группа    объединяет всех   участников образовательного процесса –   

тех,   кто   обучает,  воспитывает и   тесно контактирует с ребёнком. В состав группы 

включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического  сопровождения 

(учителя, педагог-психолог, администрация школы), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных  результатов  освоения  обучающимися с РАС АООП НОО 

учитывается  мнение  родителей (законных  представителей), поскольку  основой  оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной  жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем  ФГОС ООО. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность  таких метапредметных действий, как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, 

состав инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального  

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Предметные результаты включают освоенные обучающихся с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

 Оценка этой группы результатов  начнется только со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
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 Во время обучения в 1-х классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающихся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

 В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

 Корре ционны   урс "Корре ционно-развивающие зан ти  "Логопедичес ие 

зан ти : 

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). 

 Психо орре ционные зан ти : 

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. 

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Основное содержание учебных предметов 
 Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС. 

 В данном разделе АООП НОО обучающихся с  расстройствами аутистического 

спектра приводится основное содержание по всем обязательным предметам и 

специальным курсам на уровне начального общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 
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Рабочие программы  по предметам  (для обучающихся с ТНР) разрабатываются в 

соответствии с УМК «Школа России». УМК «Школа России» разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. Ведущей целевой 
установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека - гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Основное содержание учебных предметов: 

 

2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РУССКИЙ ЯЗЫК) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа по предмету «Русский язык» обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания.  

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 обучающихся c РАС на 

начальном уровне образования. 

Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется 

развитию речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к 

самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе 

изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путём. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 



мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-

развивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с 

особенностями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося развития. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности обучающегося с РАС, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира, 

компенсации имеющихся дефицитов, связанных с особыми образовательными 

потребностями. 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении 



программного материала по учебному предмету «Русский язык». Эти трудности связаны с 

особенностями развития импрессивной и экспрессивной форм речи, а также 

неравномерностью развития у обучающихся данной группы психических функций и 

учебных навыков. В области речевой деятельности наибольшие затруднения у 

обучающихся с РАС возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и 

предложений. Им бывает довольно трудно определить стиль текста, цель высказывания, 

главную, второстепенную и избыточную информацию. Особые трудности вызывает 

контекстуальное понимание. Для обучающихся с РАС написание изложения, и особенно 

сочинения может оказаться труднодостижимой задачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития 

коммуникативной функции речи приводят к специфическим затруднениям в освоении тем 

и разделов, связанных с литературными и лингвистическими нормами языка. 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Лексика и 

морфология», так как у значительного числа обучающихся с РАС наблюдаются трудности 

в согласовании частей речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать 

освоение личных окончаний глаголов. 

У обучающихся с РАС наблюдаются специфические трудности овладения 

переносом лексического значения слова. Даже хорошо успевающие обучающиеся в ряде 

случаев не понимают переносный смысл слов и не используют сравнение, метафору, 

иронию в различных видах речевой деятельности. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС. 

С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

необходимо:  

адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля 

и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 

использованием ИКТ); 

задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию (карточки с 

образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, 

дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и 

грамматических тем и т.п.); 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует 

исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные 

грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной 

коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 слов);  

при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальную 

поддержку (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, конструкторы 

фраз на карточках и т.п.). 

При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 

использоваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе 

сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, возможность 

выполнения заданий с использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде 

обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной 

системой, животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с 

опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит 

гораздо эффективнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует 

придавать формированию жизненных компетенций обучающегося с РАС.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит 

педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 



сформулированных в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые 

результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Личностные результаты освоения ФАОП для обучающихся с РАС в целом 

совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС НОО. Тем не менее 

особенности развития эмоционально-полевой сферы учащихся с РАС являются причиной 

того, что достижения заявленных личностных целей затруднено. Для достижения 

устойчивых результатов в достижении личностных целей необходима согласованная 

работа учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающая согласованность учебных и коррекционных программ.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди 

которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом 

соответствуют ФГОС НОО. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд 

метапредметных результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в 

силу особенностей их психического развития и несовпадения психологического и 

физического возраста. К таким результатам прежде всего относятся коммуникативные и 

регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, 

поддержании и окончании общения в диалоге, умения слушать собеседника, способности 

признания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные 

действия и связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в 

команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения 

адекватно воспринимать проигрыш в совместной игре. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Русский язык». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) 

учебный предмет «Русский язык» изучается в течение 5 лет, включая один 

дополнительный год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения 
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разделов и тем курса. Также при распределении учебного материала учитывались 

особенности обучения в первом классе, связанные с особенностями включения 

обучающихся с РАС в ситуацию обучения и направленностью на организацию 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на 

уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации, формирование базового 

учебного поведения.  

При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов 

обучающихся количество учебных часов, выделенных на конкретную тему, может быть 

скорректировано за счет резервных уроков. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 840 (5 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 и первом дополнительном классах 165 ч, во 2—4 классах 

по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

 азвитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонети а 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог.  

Графи а 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с 



интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логичес ие де стви : 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательс ие де стви : 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

 абота с информацие : 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизаци : 



определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Само онтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о 

наличии ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Систематический курс 

Общие сведени  о  зы е 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонети а 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графи а 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпи  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синта сис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи ем). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов.  

Орфографи  и пун туаци  

Правила правописания и их применение: 



раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

 азвитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логичес ие де стви : 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательс ие де стви : 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

 абота с информацие : 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; ме сто ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 



воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизаци : 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Само онтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о 

наличии ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

2 КЛАСС 

Общие сведени  о  зы е 

— Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонети а и графи а 

— Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука 

[и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

— Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.  

— Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

— Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный.  

— Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

— Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

— Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

— Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, 

— знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпи  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

Ле си а 



Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфеми а) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).  

Морфологи  

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

Синта сис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

Орфографи  и пун туаци  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 азвитие речи 



Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ)  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов. 

Познавательные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 

различия; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать 

сходства и различия лексического значения; 

— сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять случаи чередования; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 

что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

— находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательс ие де стви : 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 

 абота с информацие : 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 



— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизаци : 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Само онтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

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

и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Сведени  о русс ом  зы е 

Русский язык как государственный язык Российской Феде рации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонети а и графи а 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, 

в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 



Орфоэпи  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач.  

Ле си а 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфеми а) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфологи  

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных 

по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синта сис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые.  

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

союзов. 

Орфографи  и пун туаци  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 



непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

 азвитие речи 

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

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, 

но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рас суждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно со ставленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие 

и различные грамматические признаки; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): 

выделять особенности каждого типа текста; 

— сравнивать прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

— определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 



по изменению текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

— Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизаци : 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Само онтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

миниисследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководи теля (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности.  

 

4 КЛАСС 

Сведени  о русс ом  зы е 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонети а и графи а 



Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпи  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор мы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфеми а) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфологи  

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение).  І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синта сис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфографи  и пун туаци  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 



орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин,  

-ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

 азвитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письмен ной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек ста; выборочный 

устный пересказ текста). 

 

Сочинение  а  вид письменно  работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логичес ие де стви : 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательс ие де стви : 



— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

 абота с информацие : 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизаци : 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 



образцы, планы, идеи. 

1 КЛАСС (165 часов
1
) 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (235 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 70 часов 

предмета «Литературное чтение») 

1 Развитие 
речи 

(16 часов
2
) 

Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок, 
материалам 
собственных игр, 
занятий. Участие в 
диалоге. Понимание 
текста при его 
прослушивании и 
при самостоятельном 
чтении вслух. 

Составление отдельных 

предложений по вопросам, 

картинкам и опорным словам. 

Работа с серией сюжетных 

картинок, выстроенных в 

правильной 

последовательности: анализ 

изображённых событий, 

обсуждение сюжета, 

составление устного рассказа с 

опорой на картинки. Работа с 

серией сюжетных картинок с 

нарушенной 

последовательностью, анализ 

изображённых событий, 

установление правильной 

последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, 

внесение изменений в 

последовательность картинок, 

составление устного рассказа по 

восстановленной серии 

картинок по опорным схемам и 

словам. Совместная работа по 

составлению небольших 

рассказов повествовательного 

характера (например, рассказ о 

случаях              из школьной жизни и 

т. д.). 

Совместная работа по 

составлению небольших 

рассказов описательного 

характера (например, описание 

как результат совместных 

наблюдений, описание модели 

звукового состава   и т. д.). 

Самостоятельная работа: 

составление короткого рассказа 

по опорным словам. 

Учебный диалог по результатам 

                                                           
1
 В данном тематическом планировании из 165 часов на «Обучение грамоте» отведено 150 часов;  резерв 

составляет 15 часов 
2
 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 

быть скорректированы для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

уровня готовности первоклассников. 



совместного составления 

рассказов, объяснение 

уместности или неуместности 

использования тех или иных 

речевых средств, участие в 

диалоге. 

Слушание отдельных 

предложений, понимание 

предложений при 

прослушивании. Слушание 

текста, понимание текста при 

его прослушивании. 

2 Слово и 

предложение  

(10 часов) 

Различение слова и 
предложения. Работа 
с предложением: 
выделение слов, 
изменение их 
порядка, 
распространение 
предложения. 
Различение слова и 
обозначаемого им 
предмета. Восприятие 
слова как объекта 
изучения, материала 
для анализа. 
Наблюдение над 
значением слова. 
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения. 
Активизация и 
расширение 
словарного запаса. 
Включение слов в 
предложение. 
Осознание единства 
звукового состава 
слова   и его значения 

Совместная работа: 
придумывание предложения с 

заданным словом.  
Игровое упражнение 

«Снежный ком»: 
распространение предложений 

с добавлением слова по 
цепочке. 

Моделирование предложения: 
определение количества слов в 

предложении и обозначение 

каждого слова полоской. 
Самостоятельная работа: 

определение количества слов 
в предложении, обозначение 

слов полосками. 
Работа с моделью 

предложения: изменение 
предложения в соответствии с 

изменением модели. Игровое 

упражнение «Придумай 
предложение по модели».  

Игра «Исправь ошибку в 
предложении» (корректировка 

предложений, содержащих 
смысловые и грамматические 

ошибки).  
Учебный диалог «Что можно 

сделать с предметом, а что 

можно сделать со словом, 
называющим этот предмет?»,   

участие в диалоге помогает 
первоклассникам начать 

различать слово и 
обозначаемый им предмет 

3 Фонетика (34 

часа) 

Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука в 

слове. Определение 

частотного звука в 

стихотворении. 

Называние слов с 

Игровое упражнение «Скажи 
так, как я» (отрабатывается 
умение воспроизводить 
заданный учителем образец 
интонационного выделения 
звука в слове). 
Игровое упражнение «Есть ли 



заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акустико  

артикуляционным 

признакам звуков. 

Установление 

последовательности 

звуков в слове, 

определение 

количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: 

построение модели 

звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих 

заданной модели. 

Особенность гласных 
звуков. Особенность 
согласных звуков. 
Различение гласных и 
согласных звуков. 
Определение места 
ударения. Различение 
гласных ударных и 
безударных. Ударный 
слог.  
Твёрдость и мягкость 
согласных звуков как 
смыслоразличительная 
функция. Различение 
твёрдых и мягких 
согласных звуков. 
Дифференциация 
парных по твёрдости 
— мягкости согласных 
звуков. 
Дифференциация 
парных по звонкости 
— глухости звуков 
(без введения 
терминов «звонкость», 
«глухость»).  
Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Определение 

количества слогов в 

в слове заданный звук?» 
(ловить мяч нужно только 
тогда, когда ведущий 
называет слово с заданным 
звуком, отрабатывается 
умение определять наличие 
заданного звука в слове). 
Упражнение: подбор слов с 
заданным звуком. 
Работа с моделью: выбрать 
нужную модель в 
зависимости от места 
заданного звука в слове 
(начало, середина, конец 
слова). 
Совместная работа: 
группировка слов по первому 
звуку, (по последнему звуку), 
по наличию близких в 
акустикоартикуляционном 
отношении звуков ([н] — [м], 
[р] — [л], [с] — [ш] и др.). 

Моделирование звукового 
состава слов с 
использованием фишек 
разного цвета для фиксации 
качественных характеристик 
звуков. Совместное 
выполнение задания: 
проанализировать 
предложенную модель 
звукового состава слова и 
рассказать о ней. Подбор 
слов, соответствующих 
заданной модели из списка 
слов.  
Работа в парах: сравнение 
двух моделей звукового 
состава (нахождение 
сходства и различия). 
Дифференцированное 
задание: соотнесение слов с 
соответствующими им 
моделями. 
Комментированное 
выполнение задания: 
группировка звуков по 
заданному основанию 
(например, твёрдые — 
мягкие согласные звуки). 
Учебный диалог «Чем 
гласные звуки отличаются по 
произношению от согласных 
звуков?»; как результат 
участия в диалоге: различение 



слове. Деление слов на 

слоги (простые 

однозначные случаи). 

гласных и согласных звуков 
по отсутствию/наличию 
преграды. 
Игровое упражнение 
«Назови братца» (парный 
по твёрдости — мягкости 
звук). 
Учебный диалог «Чем 
твёрдые согласные звуки 
отличаются от мягких 
согласных звуков?». 
Совместная работа: 
характеристика 
особенностей гласных, 
согласных звуков, 
обоснование своей точки 
зрения, выслушивание 
одноклассников. 
Контроль этапов своей 
работы, оценка процесс а 
и результата выполнения 
задания.  

Комментированное 
выполнение упражнения по 
определению количества 
слогов в слове. Подбор слов с 
заданным количеством 
слогов. Дифференцированное 
задание: подбор слова с 
заданным ударным гласным 
звуком. Работа со 
слогоударными схемами: 
подбор слов, 
соответствующих схеме. 
Объединение слов по 
количеству слогов в слове 
и месту ударения. 
Нахождение и 
исправление ошибок, 
допущенных при делении 
слов на слоги, в 
определении ударного 
звука 

4 Графика 

(изучается 

парал-лельно 

с разде-лом 

«Чте-ние») 

Звук и буква. Буква 
как знак звука. 
Различение звука и 
буквы. Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки. Буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 
Овладение слоговым 
принципом русской 
графики. Буквы 
гласных как 

Игровое упражнение «Найди 

нужную букву» 

(отрабатывается умение 

соотносить звук и 

соответствующую ему букву).  

Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 



показатель твёрдости 
— мягкости согласных 
звуков. Функции букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге: 
обозначение гласного 
звука и указание на 
твёрдость или 
мягкость 
предшествующего 
согласного. Функции 
букв е, ё, ю, я. звука в 
конце слова. Разные 
способы обозначения 
буквами звука [й’]. 
Функция букв ь и ъ. 
Знакомство с русским 
алфавитом как 
последовательностью 
букв. Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного.  
 

Упражнение: 

дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустикоартикуляционным 

признакам согласные звуки ([с] 

— [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] 

— [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и 

т.д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство (о — а, и — у, п — т, 

л — м, х — ж, ш — т, в — д и 

т. д.). Дифференцированное 

задание: группировка слов в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», 

объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ. Рассказ 

учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита 

для систематизации 

информации, о важности 

знания последовательности 

букв в русском алфавите. 

Игровое упражнение «Повтори 

фрагмент алфавита», «Повтори 

алфавит». Совместное 

выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту. 

ахождение ошибок в 

упорядочивании слов      по 

алфавиту. 

5 Чтение (100 
часов)  
 

Формирование навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую 
гласный звук). 
Плавное слоговое 
чтение и чтение 
целыми словами со 
скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу. Осознанное 
чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений.  
Чтение с интонациями 
и паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Развитие 
осознанности и 

Работа с пособием «Окошечки»: 

отработка умения читать слоги 

с изменением буквы гласного. 

Упражнение: соотнесение 

прочитанного слога с 

картинкой, в названии которой 

есть этот слог. Упражнение: 

соотнесение прочитанных слов 

с картинками на которых 

изображены соответствующие 

предметы. Работа в парах: 

соединение начала и конца 

предложения из нескольких 

предложенных вариантов. 

Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 

предложения. Подбирать 



выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с 
орфоэпическим 
чтением (при 
переходе к чтению 
целыми словами). 
Орфографическое 
чтение 
(проговаривание) как 
средство 
самоконтроля при 
письме под диктовку 
и при списывании 

пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Упражнение: 

соотносить прочитанные 

предложения с нужным 

рисунком, который передаёт 

содержание предложения. 

Совместная работа: ответы на 

вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения 

находить содержащуюся в 

тексте информацию. Творческая 

работа: дорисовывание 

картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается 

умение осознавать смысл 

прочитанного 

предложения/текста). 
Совместная работа: чтение 
предложений и небольших 
текстов с интонациями и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания после 
предварительного обсуждения 
того, на что нужно обратить 
внимание при чтении. 
 

6  

Письмо  

 (100 часов)  
 

Развитие мелкой 
моторики пальцев и 
свободы движения 
руки. Развитие   умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в 
тетради и на 
пространстве 
классной доски. 
Усвоение 
гигиенических 
требований, которые 
необходимо 
соблюдать во время 
письма. Анализ 
начертаний 
письменных 
заглавных и строчных 
букв. Создание 
единства звука, 
зрительного образа 
обозначающей его 
буквы   и двигательного 
образа этой буквы. 
Овладение 
начертанием 
письменных 

Совместная работа: анализ 
поэлементного состава букв. 
Игровое упражнение 
«Конструктор букв», 
направленное на составление 
буквы из элементов. 
Моделирование (из 
пластилина, из проволоки) 
букв. Игровое упражнение 
«Назови букву», 
направленное на различение 
букв, имеющих оптическое и 
кинетическое сходство. 
Игровое упражнение «Что 
случилось с буквой»: анализ 
деформированных букв, 
определение недостающих 
элементов. 
Практическая работа: 
контролировать правильность 
написания буквы, сравнивать 
свои буквы с предложенным 
образцом.  
Упражнение: запись под 
диктовку слов и предложений, 
состоящих из трёх-пяти слов 
со звуками в сильной позиции. 
Соотнесение одних и тех же 



прописных и строчных 
букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Овладение 
разборчивым, 
письмом. Понимание 
функции небуквенных 
графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса. 
Письмо под диктовку 
слов и предложений, 
написание которых не 
расходится с их 
произношением. 
Усвоение приёмов и 
последовательности 
правильного 
списывания текста. 
 

слов, написанных печатным и 
письменным.  
Упражнение: запись 
письменными буквами 
слова/предложения/короткого 
текста, написанного 
печатными буквами. 
Моделирование в процессе 
совместного обсуждения 
алгоритма списывания. 
Практическая работа: 
списывание 
слов/предложений в 
соответствии с заданным 
алгоритмом, контролирование 
этапов своей работы.  
Обсуждение проблемной 
ситуации «Что делать, если 
строка заканчивается, а 
слово не входит?», 
введение знака переноса, 
сообщение правила 
переноса слов (первичное 
знакомство). Учебный 
диалог «Почему слова 
пишутся отдельно друг от 
друга? Удобно ли читать 
предложение, записанное 
без пробелов между 
словами?». 

7 Орфография 

и 
пунктуация 
(изучается 
параллельно 
с разделом 
«Письмо») 

Знакомство с 
правилами 
правописания и их 
применение: 
раздельное 
написание слов; 
обозначение гласных 
после шипящих в 
сочетаниях жи, ши 
(в положении под 
ударением), ча, ща, 
чу, щу; прописная 
буква в начале 
предложения, в 
именах собственных 
(именах людей, 
кличках животных); 
перенос слов по 
слогам без стечения 
согласных; знаки 
препинания в конце 
предложения 

Совместный анализ текста на 
наличие в нём слов с 
буквосочетаниями жи, ши, 
ча, ща, чу, щу. 
Упражнение: выписывание из 
текста слов с 
буквосочетания ми ча, ща, 
чу, щу, жи, ши. 
Упражнение: запись 
предложения, составленного 
из набора слов, с правильным 
оформлением начала и конца 
предложения, с соблюдением 
пробелов между словами. 
Комментированная запись 
предложений с обязательным 
объяснением случаев 
употребления заглавной 
буквы. 
Игра «Кто больше»: подбор 
и запись имён собственных 
на заданную букву. 
Практическая работа: 
списывание и запись под 
диктовку с применением 



изученных правил. 

 Резерв – 15 
часов 

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов
1
) 

Систематический курс 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (235 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 70 часов 

предмета «Литературное чтение») 

1 Общие 

сведения о 

языке (1 час, 

далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Язык как основное 

средство 

человеческого 

общения. 

Осознание целей и 

ситуаций общения. 

Рассказ учителя на тему «Язык — 

средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли 

общаться без помощи языка?». 

Коллективное формулирование 

вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом 

как основа анализа особенностей 

ситуаций устного и письменного 

общения.  

Творческое задание: придумать 

ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной 

речью. 

 Чтение (100 

часов) 

Повторение 

пройденного в 1 

дополнительном 

классе. Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми 

словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений. Чтение 

с интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Совместная работа: чтение 

предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания после 

предварительного обсуждения 

того, на что нужно обратить 

внимание при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух 

видов чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух 

видов чтения. Практическая 

работа: овладение орфоэпическим 

чтением. Тренировка в 

выразительном чтении. 

                                                           
1
 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 
быть скорректированы с учётом резервных уроков (32 часа) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучаю щихся. 



Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как 

средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании 

 Письмо (100 

часов) 

Повторение 

пройденного в 1 

классе. Развитие 

мелкой моторики 

пальцев и свободы 

движения руки. 

Развитие   умения 

ориентироваться на 

пространстве листа 

в тетради и на 

пространстве 

классной доски. 

Усвоение 

гигиенических 

требований, 

которые 

необходимо 

соблюдать во 

время письма. 

Анализ начертаний 

письменных 

заглавных и 

строчных букв. 

Создание единства 

звука, зрительного 

образа 

обозначающей его 

буквы и 

двигательного 

образа этой буквы. 

Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных и 

строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

Беседа «Что мы знаем о звуках 

русского языка», в ходе которой 

актуализируются знания, 

приобретённые в период 

обучения грамоте. 

Практическая работа: 

контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку 

слов и предложений, состоящих 

из трёх-пяти слов со звуками в 

сильной позиции. Работа в парах: 

соотнесение одних и тех же слов, 

написанных печатным и 

письменным.  

Упражнение: запись 

письменными буквами 

слова/предложения/короткого 

текста, написанного 

печатными буквами. 

Моделирование в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма списывания. 

Практическая работа: 

списывание 

слов/предложений в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной 

ситуации «Что делать, если строка 

заканчивается, а слово не 

входит?», введение знака 

переноса, сообщение правила 

переноса слов (первичное 

знакомство). Учебный диалог 

«Почему слова пишутся отдельно 

друг от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без 

пробелов между словами?». 



норм. Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 

письмом. 

Понимание 

функции 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса. 

Письмо под 

диктовку слов и 

предложений, 

написание которых 

не расходится с их 

произношением. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного 

списывания текста. 

 

 Фонетика  

(4 часа) 

Звуки речи. Гласные 

и согласные звуки, 

их различение. 

Ударение в слове. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их 

различение. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. 

Согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. Слог. 

Определение 

количества слогов в 

слове. Ударный 

слог. Деление слов 

на слоги (простые 

случаи, без стечения 

согласных).  

 

Игровое упражнение «Назови 

звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука 

(гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; 

звонкого согласного; глухого 

согласного). Игровое 

упражнение «Придумай слово с 

заданным звуком». 

Дифференцированное задание: 

установление основания для 

сравнения звуков.  

Упражнение: характеризовать 

(устно) звуки по заданным 

признакам. 

Учебный диалог «Объясняем 

особенности гласных и 

согласных звуков». 

Игра «Отгадай звук» 

(определение звука по его 

характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) 

и его качественной 

характеристики. Группировка 

звуков по заданному основанию.  

Комментированное выполнение 

задания: оценивание 

правильности предложенной 

характеристики звука, 

нахождение допущенных при 



характеристике ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», 

в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить 

слова с заданными 

характеристиками звукового 

состава.  

 

4 Графи-ка 

(изучается 

парал-лельно 

с разде-лом 

«Чтение») 

Повторение 

пройденного в 1 

дополнительном 

классе.  

Звук и буква. Буква 

как знак звука. 

Различение звука и 

буквы. Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. Буквы 

гласных как 

показатель твёрдости 

-мягкости согласных 

звуков. Функции 

букв, обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение гласного 

звука и указание на 

твёрдость или 

мягкость 

предшествующего 

согласного. Функции 

букв е, ё, ю, я. звука в 

конце слова. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

Функция букв ь и ъ. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью 

букв. Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Игровое упражнение «Найди 

нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву). 

Совместная работа: объяснение 

функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

Упражнение: дифференцировать 

буквы, обозначающие близкие по 

акустикоартикуляционным 

признакам согласные звуки ([с] — 

[з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], 

[р] — [л], [ц] — [ч’] и т.д.), и 

буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, в 

— д и т. д.). Дифференцированное 

задание: группировка слов в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. Учебный 

диалог «Зачем нам нужны буквы ь 

и ъ?», объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ. Рассказ 

учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита для 

систематизации информации, о 

важности знания 

последовательности букв в 

русском алфавите. Совместное 

выполнение упражнения «Запиши 

слова по алфавиту. Нахождение 

ошибок в упорядочивании слов  по 

алфавиту. 

 Графика (4 

часа) 

Звук и буква. 

Различение звуков и 

букв. Обозначение 

Моделировать звукобуквенный 

состав слов. 

Упражнение: подбор 1—2 слов к 



на письме твёрдости 

согласных звуков 

буква ми а, о, у, ы, 

э; слова 

с буквой э. 

Обозначение на 

письме мягкости 

согласных звуков 

буква ми е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

слова в словах типа 

стол,  онь. 

Использование 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса. Русский 

алфавит: правильное 

название букв, знание 

их 

последовательности. 

Использование 

алфавита для 

упорядочения списка 

слов. 

предложенной звукобуквенной 

модели. 

Учебный диалог «Сравниваем 

звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога 

формулируются выводы о 

возможных соотношениях 

звукового и буквенного 

состава слов. Работа с 

таблицей: заполнение таблицы 

примерами слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв для каждой из 

трёх колонок: количество 

звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше 

количества букв, количество 

звуков больше количества 

букв. 

Упражнение: определение 

количества слогов в слове, 

объяснение основания для 

деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в 

тексте слов с заданными 

характеристиками звукового и 

слогового состава слова. Беседа о 

функциях ь (разделительный и 

показатель мягкости 

предшествующего согласного). 

Практическая работа: нахождение 

в тексте слов по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость 

предшествующего согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше 

расскажет о слове», в ходе  

выполнения упражнения 

отрабатывается умение строить 

устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе 

слова.  

Совместное выполнение 

упражнения «Запиши слова по 

алфавиту».  

 

 Орфоэ-пия 

(изучается во 

всех 

разделах 

курса) 

Произношение 

звуков и 

сочетаний звуков, 

ударение в словах 

в соответствии с 

нормами 

современного 

Наблюдение за местом ударения 

и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» (предлагаются слова, к 

которым нужно подобрать 

рифмы). Дидактическое 



русского 

литературного 

языка (на 

ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

упражнение: подобрать 

предложения с отрабатываемым 

словом из орфоэпического 

словарика. Практическая работа: 

поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести. 

 

 Лексика и 

морфология 

(12 часов) 

Слово как единица 

языка 

(ознакомление). 

Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие 

вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы «кто?», 

«что?».  

Совместное выполнение 

группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на вопрос 

«кто?». 

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?».  

Комментированное выполнение 

задания: нахождение в тексте 

слов по заданным основаниям, 

например поиск слов, 

отвечающих на вопрос «какая?».  

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«что делать?», «что сделать?». 

Отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы 

«что делать?», «что сделать?».  

Работа в группах: нахождение 

в тексте слов по заданному 

основанию, например, слов, 

отвечающих на вопрос «что 

делает?». 

 Синтак-сис (5 

часов) 

Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). 

Слово, 

предложение 

(наблюдение над 

сходством и 

различием). 

Установление связи 

слов в предложении 

при помощи 

смысловых 

вопросов. 

Восстановление 

деформированных 

Работа со схемой предложения: 

умение читать схему 

предложения, преобразовывать 

информацию, полученную из 

схемы: составлять предложения, 

соответствующие схеме, с учётом 

знаков препинания в конце 

схемы. Совместная работа: 

составление предложения из 

набора слов. 

Работа в группах: восстановление 

предложения в процессе выбора 

нужной формы слова, данного в 

скобках. 

Работа с сюжетными 



предложений. 

Составление 

предложений из 

набора форм слов. 

картинками и небольшим 

текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть 

подписями под каждой из 

картинок. 

Практическая работа: деление 

деформированного текста на 

предложения, корректировка 

оформления предложений, 

списывание с учётом 

правильного оформления 

предложений.  

 

 Орфо-графия 

и 

пунктуация 

(14 часов) 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

 раздельное 

написание слов в 

предложении; 

 прописная буква в 

начале предложения и 

в именах 

собственных: в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных; 

 перенос слов (без 

учёта морфемного 

членения слова); 

 гласные после 

шипящих в 

сочетаниях жи, ши 

(в положении под 

ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, 

чн; 

 слова с 

непроверяемыми 

гласными и 

согласными 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания 

в конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки.  

Усвоение алгоритма    

списывания текста. 

Наблюдение за словами, 

сходными по звучанию, но 

различными по написанию, 

установление причин возможной 

ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение 

задания: выявление места в 

слове, где можно допустить 

ошибку. 

Беседа, актуализирующая 

последовательность действий при 

списывании. 

Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в 

предложенных текстах 

собственных имён 

существительных, 

формулирование выводов, 

соотнесение сделанных выводов с 

формулировкой правила в 

учебнике. 

Упражнение: запись 

предложений, включающих 

собственные имена 

существительные. 

Творческое задание: придумать 

небольшой рассказ, включив в него 

определённое количество 

собственных имён 

существительных. Практическая 

работа: использовать правило 

правописания собственных имён 

при решении практических задач 

(выбор написания, например: Орёл 

— орёл, Снежин а — снежин а, 

Пушо  — пушо  и т. д.). 

Упражнение: выбор необходимого 

знака препинания в конце 



предложения. 

Наблюдение за языковым 

материалом, связанным с 

переносом слов, формулирование 

на основе наблюдения правила 

переноса слов. 

Упражнение: запись слов с 

делением для переноса. 

Дифференцированное задание: 

поиск в тексте слов, которые 

нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: 

отработка правописания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, осуществление самоконтроля 

при использовании правил. 

Наблюдение за написанием 

слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по 

результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с 

текстом учебника. 

Орфографический тренинг: 

написание слов с 

сочетаниями чк, чн.  

 

 Развитие 

речи 

(10 часов) 

Речь как основная 

форма общения 

между людьми. 

Текст как единица 

речи 

(ознакомление). 

Осознание  

ситуации  

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит 

общение. Ситуации 

устного обще ния 

(чтение диалогов 

по ролям, просмотр 

видео 

материалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 

и бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные ситуации 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), устное 

обсуждение этих ситуаций, выбор 

соответствующих каждой 

ситуации слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе 

которого обсуждаются 

ситуации общения, в которых 

выражается просьба, 

обосновывается выбор слов 

речевого этикета, 

соответствующих ситуации 

выражения просьбы. 

Моделирование речевой ситуации 

вежливого отказа с 

использованием опорных слов. 

Разыгрывание сценок, 

отражающих ситуации 

выражения просьбы, извинения, 

вежливого отказа. 

Моделирование речевой 

ситуации, содержащей извинение, 

анализ данной ситуации, выбор 

адекватных средств выражения 



благодарность, 

обращение с 

просьбой). 

Составление 

небольших 

рассказов на основе 

наблюдения.  

 

извинения. 

Комментированное выполнение 

задания: выбор из предложенного 

набора этикетных слов, 

соответствующих заданным 

ситуациям общения. 

Творческое задание: придумать 

ситуации общения, в которых 

могут быть употреблены 

предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия 

необходимых элементов речевого 

этикета в описанных в тексте 

ситуациях общения. 

 

Резерв – 15 часов 
 

2 КЛАСС (170 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения.  

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие 

сведения о 

языке (1 час
1
, 

далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Язык как основное 

средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры. 

Многообразие 

языкового 

пространства России и 

мира (первоначальные 

представления). 

Знакомство с 

различными методами 

познания языка: 

наблюдение, анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык 

— средство общения людей и 

явление культуры». Учебный 

диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру 

народа?». Коллективное 

формулирование вывода о 

языке как основном средстве 

человеческого общения и 

явлении национальной 

культуры. Коллективное 

формулирование суждения о 

красоте и богатстве русского 

языка. 

Обсуждение сведений о 

многообразии языков в 

Российской Федерации. 

Коллективное 

формулирование вывода о 

многообразии языкового 

пространства России.  

Диалог о том, как мы изучаем 

язык. Формулирование 

коллективного вывода: 

                                                           
1
 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 
быть скорректированы с учётом резервных уроков (32 часа) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучаю щихся. 



наблюдение и анализ — 

методы изучения языка 

 

2 Фонети-ка и 

графика (6 

часов) 

Повторение изученного 

в 1 классе: 

смыслоразличительная 

функция звуков; 

различение звуков и 

букв; различение 

ударных и безударных 

гласных звуков, 

согласный звук [й’] и  

гласный звук [и], 

твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме 

твёрдости и мягкости 

согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, 

я. 

Парные и непарные 

по твёрдости — 

мягкости согласные 

звуки. 

Парные и непарные 

по звонкости — 

глухости согласные 

звуки. 

Качественная 

характеристика звука: 

гласный — согласный; 

гласный ударный — 

безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, 

парный — не парный; 

согласный звонкий — 

глухой, парный — 

непарный. 

Функции ь: 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного в конце и в 

середине слова; 

разделительный. 

Использование на 

письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление 

соотношения 

Работа со схемой «Звуки 

русского языка», 

характеристика звуков речи 

с опорой на схему. 

Дидактическая игра 

«Определи звук по его 

характеристике». 

Практическая работа, в ходе 

которой необходимо дать 

характеристику нескольким 

звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Упражнение «Приведи 

пример звука» (необходимо 

приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; 

парных и непарных по 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков; парных и 

непарных по звонкости — 

глухости согласных звуков). 

Дифференцированное 

задание: классифицировать 

звуки русского языка по 

значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение 

звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественной 

характеристики. 

Комментированное 

выполнение задания: 

группировка звуков по 

заданному основанию. 

Работа с рисунками (и рис — 

ири с, за мок — замо к, а тлас 

— атла с): наблюдение за 

смыслоразличительной 

функцией ударения. 

Обсуждение различия в 

значении слов. Составление 

личного словаря со словами, 

имеющими переносное 

значение. 

Самостоятельная работа: 

группировка слов по 

заданному основанию 



звукового и 

буквенного состава в 

словах с буквами е, ё, 

ю, я (в начале слова и 

после  гласных). 

Деление слов на слоги 

(в том числе при 

стечении согласных).  

Использование 

знания алфавита при 

работе со словарями. 

Использование 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных 

знаков (в пределах 

изученного).  

 

(ударение на первом, втором 

или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым 

материалом с целью 

определения функций ь: 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного в конце и в 

середине слова или 

разделительный. 

Практическая работа: 

характеристика функций ь 

(разделительный и 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного) в предложенных 

словах. 

Работа с записями на доске: 

обобщение способов 

обозначения на письме 

мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: 

закрепление на письме 

способов обозначения 

мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах 

обозначения звука [й’].  

Работа с таблицей: 

определение способа 

обозначения звука [й’] в 

приведённых словах, запись 

в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым 

материалом: объяснение 

различий в звукобуквенном 

составе слов с буквами е, ё, 

ю, я (в начале  слова и после 

гласных). 

Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв (количество 

звуков равно количеству 

букв, количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв). 

Учебный диалог, в ходе 

которого актуализируется 

способ определения 

количества слогов в слове. 

Выполнение задания на 

систематизацию 



информации (записывать 

слова в алфавитном 

порядке).  

Работа в группах: 

выполнение практической 

задачи по поиску 

предложенного набора слов 

в толковом словаре 

(отрабатывается в том числе 

умение использовать знание 

алфавита для ориентации в 

словаре). 

Комментированное 

выполнение задания 

«Правильно ли слова 

расположили по алфавиту» 

(отрабатывается умение 

оценивать правильность 

выполнения заданий).  

 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение 

звуков и сочетаний 

звуков, ударение в 

словах в 

соответствии с 

нормами  

современного 

русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

отработанного 

перечня слов 

(орфоэпического 

словаря учебника) 

для решения 

практических задач. 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно подбирать рифмы 

из предложенного списка). 

Дидактическое упражнение: 

составить предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.  

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их 

произнести.  

Творческая работа: 

составить предложения по 

схеме из слов из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня. 

4 Лексика (10 

часов) 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Лексическое 

значение слова (общее 

представление).  

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения.  

Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на 

рисунок и систему вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их 

лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение 



Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового  

словаря.  

 

за значением слов в тексте, 

установление значения слова с 

опорой на текст. 

Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в 

объяснении лексического 

значения слов. 

Практическая работа: 

выписать из толкового 

словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а). 

Практическая работа: 

записать в личный словарик 

новые слова и их лексические 

значения, подобрать нужные 

картинки. 

Творческое задание: 

разгадать кроссворд, часть 

слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов — с 

помощью лексического 

значения слова. 

Практическая работа: с 

опорой на толковый 

словарь учебника 

определить, лексические 

значения каких слов 

записаны.  

 

Однозначные и 

многозначные слова 

(простые  случаи, 

наблюдение). 

Работа с рисунками, на 

которых изображены 

разные значения слов, 

например, слов  орень, 

игол и,  исть: с опорой на 

рисунки объяснить 

значения многозначных 

слов. 

Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения о причинах 

появления нескольких 

значений одного слова. 

Практическая работа: 

записать в личный словарик 

новые слова и их лексические 

значения, подобрать нужные 

картинки. 

Практическая работа: 

составление предложений с 

использованием 

многозначных слов. 

Самостоятельная работа: 

поиск в толковом словаре 



учебника многозначных слов, 

выписывание словарной 

статьи в тетрадь. 

Практическая работа: 

записать в личный словарик 

новые слова и их лексические 

значения, подобрать нужные 

картинки. 

Творческая работа: подобрать 

примеры предложений к 

каждому из значений 

многозначного слова из 

текста, предложенного 

учителем.  

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов. 

Наблюдение за сходством и 

различием значений 

синонимов с опорой на 

лексическое значение и на 

предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются слова в 

синонимическом ряду и 

выявляются различия между 

словами. 

Упражнение, направленное на 

отработку умения выбирать из 

пары синонимов тот, который 

более уместен в заданном 

предложении, с 

комментированием выбора. 

Поиск в тексте синонимов.  

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, 

связанная с выбором из ряда 

синонимов наиболее 

подходящего для заполнения 

пропуска в предложениях 

текста. 

Работа с рисунками: развитие 

умения понимать 

информацию, представленную 

в виде рисунка, и соотносить 

её с приведёнными словами — 

антонимами. 

Наблюдение за словами, 

имеющими противоположное 

значение (антонимами). 

Анализ лексического значения 

слов — антонимов. 

Дидактическая игра «Назови 

слово, противоположное по  

значению». 



Подбор антонимов к 

предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в 

текстах антонимов. 

Практическая работа: записать 

в личный словарик новые 

слова и их лексические 

значения, подобрать нужные 

картинки. 

Работа в группах: анализ 

уместности использования 

слов в предложениях, 

находить случаи неудачного 

выбора слова.  

5 Состав слова 

(морфемика) 

(14 часов) 

Корень как 

обязательная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки 

однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Выделение в 

словах корня (простые 

случаи).  

 

Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление значений 

нескольких родственных 

слов с опорой на 

собственный речевой опыт и 

рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение всех родственных 

слов. 

Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования 

слова как способа 

определения связи значений 

родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: 

анализ предложенных в 

учебнике определений. 

Совместное составление 

алгоритма выделения корня. 

Использование 

составленного алгоритма при 

решении практических задач 

по выделению корня. 

Самостоятельная работа: 

находить среди 

предложенного набора слов 

слова с заданным корнем. 

Самостоятельная работа: 

подбор родственных слов. 

Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление значений 

нескольких родственных 

слов с опорой на 



собственный речевой опыт и 

рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение всех родственных 

слов. 

Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования 

слова как способа 

определения связи значений 

родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: 

анализ предложенных в 

учебнике определений. 

Совместное составление 

алгоритма выделения корня. 

Использование 

составленного алгоритма при 

решении практических задач 

по выделению корня. 

Самостоятельная работа: 

находить среди 

предложенного набора слов 

слова с заданным корнем. 

Самостоятельная работа: 

подбор родственных слов.  

 

Окончание как 

изменяемая часть 

слова. Изменение 

формы слова с 

помощью окончания. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Наблюдение за изменением 

формы слова. 

Работа с текстом, в котором 

встречаются формы одного и 

того же слова: поиск форм 

слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой 

различаются формы слова 

(изменяемой части слова). 

Работа с понятием 

«окончание»: анализ 

предложенного в учебнике 

определения. 

Учебный диалог «Как 

различать разные слова и 

формы одного и того же 

слова?». 

Практическая работа: 

изменение слова по 

предложенному в учебнике 

образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и 

того же слова окончания. 



Работа в группе: выполнение 

задания «Помоги сверстнику 

из другой страны, начавшему 

учить русский язык, 

исправить ошибки» (ошибки 

связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме). 

Суффикс как часть 

слова (наблюдение). 

Приставка как часть 

слова (наблюдение). 

Работа с записями на доске: 

сопоставление однокоренных 

слов и выявление различий 

между ними в значении и в 

буквенной записи (среди 

родственных слов есть 

несколько слов с суффиксами, 

например, это может быть ряд 

гора, гор а, гороч а, горны , 

гористы ). 

Наблюдение за образованием 

слов с помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с 

помощью которых образованы 

слова, высказывание 

предположений о значении 

суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией 

суффиксов. 

Наблюдение за образованием 

слов с помощью приставок, 

выделение приставок, с 

помощью которых образованы 

слова, высказывание 

предположений о значении 

приставок. 

Работа с таблицей: подбор 

примеров слов с указанными в 

таблице суффиксами и 

приставками.  

6 Морфология 

(19 часов) 

Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

существительное». 

Самостоятельная работа: 

разделение имён 

существительных на две 

группы в зависимости от 

того, на какой вопрос 



отвечают: «что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим 

значением имён 

существительных. 

Упражнение: находить в 

тексте слова по заданным 

основаниям (например, слова, 

называющие явления 

природы, черты характера и т. 

д.). 

Дифференцированное 

задание: выявление общего 

признака группы слов. 

Практическая работа: 

различение (по значению и 

вопросам) одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных.  

Работа в группах: 

группировка имён 

существительных по 

заданным основаниям. 

Глагол (ознакомление): 

общее значение, вопросы  

(«что делать?»,  «что 

сделать?» и  др.), 

употребление в речи. 

Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «глагол». 

Упражнение: разделение 

глаголов на две группы в 

зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают: «что 

делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим 

значением глаголов. 

Дифференцированное 

задание: группировка 

глаголов в зависимости от 

того, называют они движение 

или чувства. Практическая 

работа: выписать из набора 

слов только глаголы.  

Самостоятельная работа: 

нахождение в тексте 

глаголов. 

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

прилагательное». 

Работа в парах: разделение 



имён прилагательных на три 

группы в зависимости от 

того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», 

«какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим 

значением имён 

прилагательных. 

Дифференцированное задание: 

выявление общего признака 

группы имён прилагательных. 

Практическая работа: 

выписывание из текста имён 

прилагательных. 

Предлог. Отличие 

предлогов от 

приставок. Наиболее 

распространённые 

предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и 

др. 

Учебный диалог «Чем похожи 

и чем различаются предлоги и 

приставки?». 

Совместное составление 

алгоритма различения 

приставок и предлогов. 

Списывание предложений с 

раскрытием скобок на основе 

применения алгоритма 

различения предлогов и 

приставок. Творческая работа: 

составление предложений, в 

которых есть одинаково 

звучащие предлоги и 

приставки. 

7 Синтаксис (8 

часов) 

Порядок слов в 

предложении; связь 

слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка. 

Предложение и слово. 

Отличие предложения 

от слова. Наблюдение 

за выделением в 

устной речи одного из 

слов предложения 

(логическое ударение). 

Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются 

предложение и „не 

предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Упражнение: запись 

предложений с употреблением 

слов в предложениях в нужной 

форме (с опорой на 

собственный речевой опыт). 

Самостоятельная работа: 

составление предложений 

из набора слов. 

Виды предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске 

(по интонации): 

восклицательные и 

Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различаются 

по цели высказывания, 

например: «Снег идёт. Снег 

идёт? Снег, иди!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на 

рисунке, формулирование 

вывода о целях, с которыми 

произносятся предложения. 



невосклицательные 

предложения. 

 

 

 

 

Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки препинания 

в конце предложения с целевой 

установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды 

предложений по цели 

высказывания», подбор 

примеров. 

Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различаются 

по эмоциональной окраске, 

например: «Ландыши 

расцвели. Ландыши 

расцвели!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на 

рисунках, наблюдение за 

интонационным 

оформлением предложений. 

Работа в парах: 

сопоставление предложений, 

различающихся по 

эмоциональной окраске, 

произношение предложений 

с соответствующей 

интонацией. 

Практическая работа: выбор 

из текста предложения по 

заданным признакам. 

8 Орфография 

и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных 

в 1 классе: прописная 

буква в  начале  

предложения и в именах 

собственных (именах, 

фамилиях людей, 

кличках животных); 

знаки препинания в 

конце предложения; 

перенос слов со строки 

на строку (без учёта 

морфемного членения 

слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении 

под ударением), ча, 

ща, чу, щу; сочетания 

чк, чн. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

Учебный диалог «Как 

использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании?». 

Комментированное письмо: 

объяснение различия в 

звукобуквенном составе 

записываемых слов. 

Упражнения на закрепление 

правила написания сочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, 

чн. Осуществление 

самоконтроля 

использования правила. 

Наблюдение за языковым 

материалом: 

формулирование на основе 

анализа предложенного 

материала ответа на вопрос, 

связанный с правилом 

переноса слов, уточнение 

правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном 



возникновения 

орфографической 

ошибки. Понятие 

орфограммы. 

Использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости от 

места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) написания 

слова. Контроль и 

самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

 разделительный 

мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов 

в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в 

именах собственных: 

именах, фамилиях, 

отчествах людей, 

кличках животных, 

географических 

названиях; 

 раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными. 

столбце слова разделены по 

слогам, в другом столбце эти 

же слова разделены для пере 

носа): сопоставление 

различия деления слов на 

слоги и для переноса, 

объяснение разницы. 

Практическая работа: запись 

слов с делением для 

переноса, осуществление 

самоконтроля при делении 

слов для переноса. 

Дифференцированное 

задание: нахождение слов по 

заданному основанию (слова, 

которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснять 

допущенные ошибки в 

делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка 

своих письменных работ по 

другим предметам с целью 

исправления возможных 

ошибок на применение 

правила переноса слов. 

Практическая работа: запись 

предложений с 

использованием правила 

написания собственных имён 

существительных.  

Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, в которых 

обязательно нужно будет 

применить правило 

написания собственных имён 

существительных. 

Самостоятельная работа: 

списать текст и выделить в 

нем собственные имена 

существительные. 

Наблюдение за языковым 

материалом (слова с 

безударными гласными в 

корне слова или слова с 

парными по звонкости — 

глухости согласными на 

конце слова): знакомство с 

понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей 

обозначения буквами 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова в 

процессе сравнения 



написания ударных и 

безударных гласных в 

однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как 

планировать порядок 

действий при выявлении 

места возможной 

орфографической ошибки». 

Совместная разработка 

алгоритма применения 

орфограммы 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Самостоятельная работа: 

выявление в ряду 

родственных слов нескольких 

проверочных слов. 

Дифференцированное 

задание: нахождение ошибок 

в подборе проверочных слов к 

словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова».  

Комментированное письмо: 

отработка применения 

изученного правила 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: 

подбор проверочных слов к 

словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись 

парами проверочного и 

проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка 

умений обнаруживать в 

тексте ошибки в словах с 

орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова», объяснять способ 

проверки безударных 

гласных в корне слова, 

исправлять допущенные 

ошибки. Наблюдение за 

языковым материалом, 

связанным с оглушением 

звонких согласных в конце 

слова, обобщение 



результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и 

подписями к ним, 

анализируются слова типа 

маг — ма , пруд — прут, 

луг — лу  и т. д.  

Учебный диалог «Когда 

нужно сомневаться при 

обозначении буквой 

согласных звуков, парных по 

звонкости — глухости?», в 

ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость 

проверки согласных звуков 

на конце слова и предлагают 

способ её выполнения. 

Совместное создание 

алгоритма проверки 

орфограммы 

«Парные по звонкости — 

глухости согласные в корне 

слова». Работа в парах: выбор 

слов по заданному 

основанию (поиск слов, в 

которых необходимо 

проверить парный по 

звонкости — глухости 

согласный). 

Работа в группах: 

группировка слов по 

заданным основаниям: 

совпадают или не совпадают 

произношение и написание 

согласных звуков в корне 

слова. Объяснение 

учащимися собственных 

действий при подборе 

проверочных слов и указание 

на тип орфограммы. 

Работа в парах: 

аргументирование написания 

в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Комментированное письмо 

при записи слов под 

диктовку: выявление 

наличия в корне слова 

изучаемых орфограмм, 

обоснование способа 

проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: 

нахождение и фиксирование 

(графически обозначать) 



орфограммы. 

9 Развитие речи 

(30 часов) 

Выбор языковых 

средств в соответствии 

с целями и условиями 

устного общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения 

собственного мнения). 

Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Учебный диалог, в ходе 

которого учащиеся учатся 

определять особенности 

ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, 

место, время, средства 

коммуникации. Обобщение 

результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что 

в ситуации общения важно 

удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где 

происходит общение, 

поскольку от этих 

особенностей ситуации 

зависит выбор языковых 

средств. 

Комментированный устный 

выбор правильной реплики 

из нескольких 

предложенных, обоснование 

целесообразности выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание 

сценок для отработки умений 

ведения разговора: начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание 

и т. п. 

Творческое задание: создание 

собственных диалогов в 

ситуациях необходимости 

начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами 

речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую 

включена отработка 

этикетных выражений. 

Самонаблюдение с целью 

оценить собственную 

речевую культуру во время 

повседневного общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при 

проведении парной и 

групповой работы. 

Работа в группе: анализ 

уместности использования 

средств общения в 

предложенных речевых 

ситуациях. Упражнение: 

нахождение в предложенных 



текстах ошибок, связанных с 

правилами общения, 

нормами речевого этикета, 

исправление найденных 

ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», 

цель игры связана с 

оцениванием правильности 

выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке и на 

переменах.  

Творческое задание: создать 

плакат с правилами участия в 

диалоге (умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы).  

 

Составление устного 

рассказа по 

репродукции картины. 

Составление устного 

рассказа с опорой на 

личные наблюдения и 

вопросы. 

Работа с репродукциями 

картин, рассматривание, 

анализ собственного 

эмоционального отклика на 

картину, ответы на 

поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа 

по картине с опорой на 

картинки  или фотографии / 

вопросы / с опорой на 

ключевые слова / 

самостоятельно. Экскурсия в 

художественный музей (при 

наличии в месте проживания) 

или виртуальная экскурсия по 

художественному музею. 

Выбор картины, которая 

произвела наибольшее 

впечатление во время 

экскурсии. Составление 

предложений об этой картине. 

Проектное задание «Готовим 

виртуальную экскурсию по 

залам Третьяковской 

галереи»: каждый ученик в 

классе выбирает одну 

картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы 

соединяются в целостную 

экскурсию. 

Проект «Выставка одной 

картины»: каждую неделю в 

классе проводится выставка 

одной картины, картины по 



очереди подбирают учащиеся 

класса и готовят устный 

рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам 

которой составляется устный 

рассказ по личным 

наблюдениям во время 

экскурсии, по вопросам 

учителя или по визуальной 

схеме. 

Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство предложений 

в тексте; 

последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте 

законченной мысли. 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие 

текста. Подбор 

заголовков к 

предложенным 

текстам. 

Последовательность 

частей текста 

(абзацев). 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев. Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

(первичное 

ознакомление).  

 

Учебный диалог «Сравниваем 

слово, предложение, текст», 

выявление в ходе диалога 

сходства и различия слова, 

предложения, текста. 

Наблюдение за языковым 

материалом: несколько 

примеров текстов и «не 

текстов» (нарушена 

последовательность 

предложений / несколько 

предложений, которые не 

связаны единой темой / 

несколько предложений об 

одном и том же, но не 

выражающих мысль), 

сравнение, выявление 

признаков текста: смысловое 

единство предложений в 

тексте; последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте 

законченной мысли. 

Самостоятельная работа: 

различение текста и «не 

текста», аргументация своей 

точки зрения. 

Наблюдение за способами 

связи предложений в тексте, 

высказывание 

предположений о способах 

связи предложений в тексте. 

Наблюдение за 

последовательностью 

предложений в тексте.  

Самостоятельная работа: 

восстановление 

деформированного текста — 

необходимо определить 

правильный порядок 

предложений в тексте по 

плану с выделенными 

опорными словами. 



Практическая работа: 

формулирование основной 

мысли  предложенных 

текстов. 

Знакомство с жанром 

поздравления. 

Понимание текста: 

развитие умения 

формулировать 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. Выразительное 

чтение текста вслух с 

соблюдением 

правильной 

интонации. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста объёмом 30—45 

слов с опорой на 

вопросы или 

визуальную схему. 

Наблюдение за структурой 

текста, знакомство с абзацем 

как структурным компонентом 

текста, формулирование 

выводов о том, что в абзаце 

содержится микротема.  

Совместная работа: 

определение 

последовательности абзацев.  

Индивидуальная работа: 

определение порядка 

следования абзацев с опорой 

на визуальный план.  

Дифференцированное задание: 

выделение абзацев в тексте, в 

котором абзацы не выделены. 

Обсуждение: как связана 

основная мысль текста с 

содержанием каждого абзаца.  

Совместная работа: 

формулирование основной 

мысли текста и основной 

мысли каждого абзаца; 

преобразование основной 

мысли в предложение. 

Комментированное 

выполнение задания: подбор 

заголовка к тексту с 

обязательной аргументацией.  

Работа в группе: подбор 

различных заголовков к 

одному тексту.  

Практическая работа: 

установление 

соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, 

аргументация своей точки 

зрения.  

Творческая работа: 

составление текста по 

заданным характеристикам — 

названию, количеству абзацев 

и микротемам каждого 

абзаца.  

Практическая работа: 

восстановление нарушенной 

последовательности абзацев 

по опорному плану, запись 

исправленного текста.  



Учебный диалог «Какие могут 

быть цели при создании  

текстов?», высказывание 

учащимися предположений  о 

целях создания текста. 

Наблюдение за особенностями 

текстаописания, установление 

его особенностей, нахождение 

в тексте средств создания 

описания. 

Обсуждение различных 

текстовописаний 

(художественных, научных 

описаний): выявление 

сходства и различий. 

Наблюдение за 

текстомповествованием и 

установление его 

особенностей. 

Работа в группах: сравнение 

текстовповествований с 

текстамиописаниями. 

Наблюдение за 

текстомрассуждением, 

установление его 

особенностей. 

Учебный диалог «Что важно 

для составления 

текстарассуждения?». 

Обсуждение особенностей 

жанра поздравления в ходе 

анализа предложенных 

примеров поздравлений, 

анализ структуры 

текстовпоздравлений. 

Творческое задание: создание 

текста поздравительной 

открытки (выбор повода для 

поздравления определяется 

самими учащимися). 

Коллективный анализ 

содержания текста, который 

предложен как основа для 

изложения 

(повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов). Устные 

ответы на поставленные к 

тексту вопросы. Устный 

пересказ текста с опорой на 

вопросы или на визуальные 

схемы.  

Письменные или устные 

ответы на вопросы по тексту с 



опорой на вопросы или на 

визуальную схему.  

Резерв 32 часа 

 

 

3 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/

п 

Тема,  

раздел курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском 

языке (1 час
1
 

далее 

продолжаетс

я изучение во 

всех разделах 

курса) 

Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации. 

Знакомство с 

различны ми 

методами познания 

языка: наблюдением, 

анализом, 

лингвистическим 

экспериментом. 

Коллективное прочтение статьи 68 

Конституции Российской 

Федерации: «1. Государственным 

языком Российской Федерации на 

всей её территории является 

русский язык как  язык 

государство-образующего народа, 

входящего в многонациональный 

союз равноправных народов 

Российской Федерации».  

Рассказпояснение учителя на 

тему «Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации».  

Учебный диалог, в ходе которого 

формулируются суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о значении 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации. 

Совместная работа: придумать 

ситуацию применения русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

Обсуждение возможности 

использования лингвистического 

миниэксперимента как метода 

изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при 

выполнении 

миниэксперимента?». 

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать 

текстовую, графическую, 

звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

                                                           
1
 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 
быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 часов) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 



 Фонетика и 

графика(2 

часа) 

Повторение: звуки 

русского языка: 

гласный согласный, 

гласный 

ударный/безударный

, согласный твёрдый/ 

мягкий, 

парный/непарный, 

согласный глухой/ 

звонкий, парный/ 

непарный; функции 

разделительных 

мягкого и твёрдого 

знаков, условия 

использования на 

письме 

разделительных 

мягкого и твёрдого 

знаков. Соотношение 

звукового и 

буквенного состава в 

словах с 

разделительными ь и 

ъ, в словах с 

непроизносимыми 

согласными.  

Использование 

алфавита при работе 

со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

Упражнение: определить 

существенный признак для 

классификации звуков.  

Совместная работа: 

классификация предложенного 

набора звуков с последующей 

коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение 

задания, связанного с объяснением 

различий в звукобуквенном 

составе слов с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Работа в группах: определение 

соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, 

заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков 

равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв. Самостоятельная 

работа по систематизации 

информации: записывать 

предложенный набор слов в 

алфавитном порядке.  

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить 

фамилии в алфавитном порядке.  

Практическая работа: расставить 

книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, 

ориентируясь на фамилию автора.  

Практическая работа при изучении 

всех разделов курса, связанная с 

применением знания алфавита при 

работе со словарями, 

справочниками. 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Нормы 

произношения звуков 

и сочетаний звуков; 

ударение в словах в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного   языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

Наблюдение за местом ударения 

и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике.  

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним 

нужно подбирать рифмы из 

предложенного списка). 

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить 

ударение в словах из 



орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач. 

орфоэпического перечня, а потом 

правильно их произнести.  

Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом словаре 

слова из предложенного списка 

(не совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в них 

ударение. 

Дидактическая игра «Где 

поставить ударение». 

4 Лексика  

(5 часов) 

Повторение: 

лексическое  

значение слова. 

Прямое и переносное 

значение слова 

(ознакомление). 

Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно 

узнать значение незнакомого 

слова?». 

Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического значения 

слова». 

Наблюдение за структурой 

словарной статьи. 

Практическая работа с учебным 

толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, 

целью работы является освоение в 

процессе практической 

деятельности принципа 

построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: 

выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или 

из толкового словаря на бумажном 

или электронном носителе. 

Практическая работа: ведение 

собственных толковых 

словариков. 

Наблюдение за употреблением 

слов в переносном значении с 

использованием юмористических 

рисунков. Составление личного 

словаря слов с переносными 

значениями. 

Комментированное выполнение 

заданий, направленных на 

развитие умения анализировать 

употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. 

Совместная работа: нахождение в 

тексте слов в переносном значении. 

Работа в группах: работа с 

ситуациями, в которых 

необходимо сравнивать прямое и 

переносное значение слов, 

подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/ 

переносном значении. 



Учебный диалог «По каким 

причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание 

предположений с последующим 

сопоставлением предположений с 

информацией в учебнике. 

Совместная работа: соотнесение 

устаревших слов с их 

современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в 

тексте устаревших слов и 

установление их значения. 

Проектное задание: составление (в 

процессе коллективной 

деятельности или самостоятельно) 

словаря устаревших слов по 

материалам работы со сказками на 

уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать 

несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость 

использования дополнительных 

источников для уточнения 

значения слова. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(8 часов) 

Повторение: корень 

как обязательная 

часть слова; 

однокоренные 

(родственные) слова; 

признаки 

однокоренных 

(родственных) слов; 

различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями; выделение в 

словах корня (простые 

случаи); окончание 

как изменяемая часть 

слова.  

Однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Корень, приставка, 

суффикс — значимые 

части слова.  

Нулевое окончание 

(ознакомление).  

Выделение в словах с 

однозначно 

Учебный диалог «Чем похожи 

родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень 

слова?». Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для 

каждой группы слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение родственных слов. 

Упражнение: выделение корня в 

предложенных словах с опорой на 

алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: 

поиск в нём родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди 

родственных слов слова с 

омонимичным корнем. 

Самостоятельная работа: 

объединение в группы слов с 

одним и тем же корнем. 

Творческое задание: составление 

собственного словарика 

родственных слов. 

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов 

с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, 

отражающей различие 



выделяемыми 

морфемами 

окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

 

родственных слов и форм одного и 

того же слова с учётом двух 

позиций: значение и состав слова 

(обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном 

совпадении значения у форм слова 

и сходстве основного значения, но 

не полной тождественности 

значения родственных слов; 

различие только в окончаниях 

между формами слов и различия в 

составе слова у родственных слов 

— появление приставок, 

суффиксов). Объяснение роли и 

значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с 

установкой на поиск в нём слов с 

заданными 

приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым 

окончанием. Совместное 

построение алгоритма разбора 

слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу 

в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с 

помощью учителя своих учебных 

действий для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня, 

окончания, приставки, суффикса.  

Комментированное выполнение 

анализа заданных схем состава 

слова и подбор слов заданного 

состава. 

Дифференцированное задание: 

обнаружение ошибок в 

установлении соответствия схем 

состава слова и слов.  

6 Морфология 

(43 часа) 

Части речи. 

Имя 

существительное: 

общее значение, 

вопросы, 

употребление в речи. 

Имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа. Имена 

существительные 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Падеж имён 

Учебный диалог «По каким 

признакам мы распределяем слова 

по частям речи?». Составление по 

результатам диалога таблицы 

«Части речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», 

«Какие признаки изменя ются». 

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи 

они являются. 

Наблюдение за грамматическими 



существительных. 

Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Изменение имён 

существительных 

по падежам и 

числам (склонение). 

Имена 

существительные 1, 

2, 3го склонения. 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя 

прилагательное: 

общее значение, 

вопросы, 

употребление в 

речи. Зависимость 

формы имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (кроме 

имён 

прилагательных на 

-ий, -ов, -ин). 

Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение 

(общее 

представление). 

Личные 

местоимения, их 

употребление в 

речи. 

Использование 

личных 

местоимений для 

устранения 

неоправданных 

повторов в тексте.  

Глагол: общее 

значение, вопросы, 

употребление в 

речи. 

Неопределённая 

признаками имён 

существительных, соотнесение 

сделанных выводов с 

информацией в учебнике.  

Совместная работа: нахождение у 

группы имён существительных 

грамматического признака, 

который объединяет эти имена 

существительные в группу. 

Практическая работа: изменение 

имён существительных по 

указанному признаку.  

Работа в группах: объединение 

имён существительных в группы по 

определённому признаку 

(например, род или число).  

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, 

которое по какому-то 

грамматическому признаку 

отличается от остальных слов в 

ряду. 

Наблюдение за соотнесением 

формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных выводов 

с информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение 

задания на нахождение 

грамматических признаков имён 

прилагательных. 

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных, исправление 

найденных ошибок. 

Наблюдение за грамматическими 

признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам наблюдений, 

соотнесение собственных выводов 

с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики 

которых даны (из числа 

изученных). 

Творческая работа: 

трансформировать текст, изменяя 



форма глагола. 

Настоящее, 

будущее, 

прошедшее время 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

временам, 

числам. Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Частица не, её 

значение. 

время глагола. 

Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик (из 

числа изученных). 

Совместная работа: группировка 

глаголов на основании изученных 

грамматических признаков. 

Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте. 

Практическая работа: 

корректировка текста, 

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 

соответствующими 

местоимениями. 

Работа в группах: определение 

уместности употребления 

местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, 

связанных с неудачным 

употреблением местоимений. 

Проверочная работа: проверка 

умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его 

краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий, 

определять изученные 

грамматические признаки. 

7 Синтаксис 

 (13 часов) 

Предложение. 

Установление при 

помощи смысловых 

(синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. 

Главные члены 

предложения — 

подлежащее и 

сказуемое. 

Второстепенные 

члены предложения 

(без деления на 

виды). 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за 

однородными 

Комментированное выполнение 

задания: выписать из 

предложения пары слов, от 

одного из которых к другому 

можно задать смысловой 

(синтаксический) вопрос. 

Самостоятельная работа: 

установление при помощи 

смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в 

предложении. 

Учебный диалог, 

направленный на 

актуализацию знаний о видах 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Дифференцированное 

задание: определение 

признака классификации 



членами предложения 

с союзами и, а, но и 

без союзов. 

предложений. 

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей: по 

горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах — вид по 

цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы.  

Работа в группах: соотнесение 

предложений и их характеристик 

(цель высказывания, 

эмоциональная окраска).  

Самостоятельная работа: 

выписывание из текста 

повествовательных, 

побудительных, вопросительных 

предложений. 

Совместная работа: 

классификация предложений. 

Совместное составление 

алгоритма нахождения главных 

членов предложения. 

Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых. 

Наблюдение за предложениями с 

однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза 

в предложении с однородными 

членами. 

Комментированное 

выполнение задания на 

нахождение в тексте 

предложений с однородными 

членами. 

Совместная работа: продолжение 

ряда однородных членов 

предложения. 

Творческое задание: составление 

предложений с однородными 

членами. 

Проверочная работа, направленная 

на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены 

предложения, умения соотносить 

понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять 

своими словами  значение 

изученных понятий. Творческая 

работа: трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 



8 Орфография 

и пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1 и 2 

классах.  

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, 

использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы 

в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания слова.  

Контроль и 

самоконтроль при 

проверке 

собственных и 

предложенных 

текстов.  

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применением:  

разделительный 

твёрдый знак;  

непроизносимые 

согласные в корне 

слова;  

мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён 

существительных;  

безударные гласные в 

падежных 

окончаниях имён 

существительных (на 

уровне наблюдения);  

безударные гласные в 

падежных 

окончаниях имён 

прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

Учебный диалог «Как планировать 

свои действия по решению 

орфографической задачи?», по 

результатам диалога актуализация 

последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм.  

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам.  

Совместная работа: группировка 

слов по месту орфограммы.  

Совместная работа: группировка 

слов по типу орфограммы.  

Совместная работа: группировка 

слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, 

и слов, написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение 

анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой.  

Моделирование предложений, 

включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие 

контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с 

указанием на их количество и без 

такого указания). 

Оценивание собственного 

результата выполнения 

орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления 

ошибок при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных 

слов (тех, написание которых не 

удаётся сразу запомнить, при 

написании которых регулярно 

возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для 

оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на 

закрепление орфографического 

материала. 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных 

источников информации:  



 раздельное 

написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

 непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника);  

 раздельное 

написание частицы не 

с глаголами 

уточнение  написания слов по 

орфографическому словарю (в том 

числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с 

максимальным количеством 

включённых в них словарных слов 

из заранее подобранных 

предложений.  

Проектное задание: создание 

собственных текстов с 

максимальным количеством 

включённых в них слов с 

определённой орфограммой из 

заранее подобранных 

предложений. 

9 Развитие 

речи (30 

часов) 

Нормы речевого 

этикета: устное и 

письменное 

приглашение, 

просьба, извинение, 

благодарность, отказ 

и др. Соблюдение 

норм речевого 

этикета и 

орфоэпических норм 

в ситуациях 

учебного и бытового 

общения. 

Особенности 

речевого этикета в 

условиях общения с 

людьми, плохо 

владеющими 

русским языком. 

Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения 

в диалоге и 

дискуссии. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Умение 

контролировать 

(устно 

координировать) 

действия при 

проведении парной и 

групповой работы. 

Повторение и 

Учебный диалог «Чем 

различаются тема текста и 

основная мысль текста? Как 

определить тему текста? Как 

определить основную мысль 

текста?». 

Комментированное выполнение 

задания на определение темы и 

основной мысли предложенных 

текстов. 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в определении 

темы и основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ и 

корректировка текстов с 

нарушенным порядком 

предложений. 

Практическая работа: нахождение 

в тексте смысловых пропусков. 

Совместное составление плана 

текста.  

Совместная работа: составление 

плана предложенного текста.  

Работа в группах: соотнесение 

текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование 

выбора наиболее удачного плана.  

Практическая работа: 

воспроизведение текста в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно.  

Наблюдение за тремя текстами 

разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну 

тему, формулирование выводов об 

особенностях каждого из трёх 

типов текстов. Обобщение 



продолжение работы 

с текстом, начатой 

во 2 классе: 

признаки текста, 

тема текста, 

основная мысль 

текста, заголовок, 

корректирование 

текстов с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев. План текста. 

Составление плана 

текста, написание 

текста по заданному 

плану. Связь 

предложений в 

тексте с помощью 

личных 

местоимений, 

синонимов, союзов 

и, а, но. 

Ключевые слова в 

тексте. Определение 

типов текстов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

создание собственных 

текстов заданного 

типа. Знакомство с 

жанром письма, 

поздравительной 

открытки, 

объявления.  

Изложение текста по 

коллективно или 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Изучающее чтение. 

Функции 

ознакомительного 

чтения, ситуации 

применения.  

 

результатов проведённого 

наблюдения при составлении 

таблицы «Три типа текстов», в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры сравнения 

текстов: «Цель создания текста», 

«Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор 

наиболее подходящего для 

каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с опорой 

на таблицу «Три типа текстов»).  

Творческие задания: создание 

устных и письменных текстов 

разных типов (описание, 

рассуждение, повествование). 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Работа с текстами шуточных 

стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, 

культуры общения.  

Работа с аудиозаписями 

диалогов: анализ соблюдения 

норм речевого этикета.  

Самооценка собственной 

речевой культуры во время 

общения.  

Творческие работы: создание с 

использованием норм речевого 

этикета небольших устных и 

письменных текстов, 

содержащих приглашение/ 

/извинение/благодарность/отказ

.  

Речевой тренинг: подготовка 

небольшого выступления о 

результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного 

задания. 

Запись собственного выступления 

с последующим самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», 

цель игры — оценка 

правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке и на переменах, 

в конце учебного дня подведение 

итогов игры. 

 Резерв: 18 

часов 

  



 

4 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском 

языке  

(1 час
1
, далее 

продолжает-

ся изучение 

во всех 

разделах 

курса) 

Русский язык как язык 

межнационального 

общения. Знакомство с 

различными методами 

познания языка: 

наблюдением, анализом, 

лингвистическим 

экспериментом, 

миниисследованием, 

проектом. 

Коллективное обсуждение 

фрагмента статьи 69 

Конституции Российской 

Федерации: «Государство 

защищает культурную 

самобытность всех народов и 

этнических общностей 

Российской Федерации, 

гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового 

многообразия».  

Учебный диалог «Почему 

каждому народу важно 

сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о 

значении русского языка как 

языка межнационального 

общения.  

Работа в парах: придумать 

ситуацию использования 

русского языка как языка 

межнационального общения. 

Обсуждение возможности 

использования 

лингвистического 

миниисследования, 

проектного задания как 

методов изучения языка. 

Учебный диалог «Как 

выбирать источник 

информации при выполнении 

миниисследования, 

проектного задания?». 

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе 

которых развивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

                                                           
1
 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 
быть скорректированы с учётом резервных уроков (18 часов) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 



учебной задачей. 

Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных 

заданий с опорой на 

предложенные образцы во всех 

разделах курса. 

2 Фонетика и 

графика (2 

часа) 

Характеристика, 

сравнение, 

классификация звуков 

вне слова и в слове по 

заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор 

слова (по отработанному 

алгоритму). 

Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем 

характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная 

характеристика звуков по 

заданным признакам. 

Совместный анализ 

предложенного алгоритма 

звукобуквенного разбора. 

Практическая работа: 

проведение звукобуквенного 

разбора   предложенных слов.  

 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех 

разделах 

курса) 

Правильная 

интонация в процессе 

говорения и чтения. 

Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение в 

словах в соответствии 

с нормами 

современного русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике).  

Использование 

орфоэпических 

словарей русского 

языка при определении 

правильного 

произношения слов.  

 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике.  

Дидактическая игра 

«Подбери рифму»  

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, 

к ним нужно подобрать  

рифмы из заранее 

подготовленного списка).  

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.  

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их 

произнести.  

Творческая работа: 

сочинить рассказ, включив в 

него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу.  

Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом 

словаре слова из 

предложенного списка (не 

совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в 



них ударение. 

Играсоревнование «Где 

поставить ударение?». 

Проектное задание 

«Ударение в словах, которые 

пришли в русский язык из 

французского языка». Работа 

в группах: подготовка 

аудиозаписи предложенного 

текста, при подготовке 

необходимо обращение к 

учебному орфоэпическому 

словарю для определения 

ударения в незнакомых 

словах 

4 Лексика (5 

часов) 

Повторение и 

продолжение работы: 

наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов 

(простые случаи). 

Комментированное 

выполнение задания: выбор из 

ряда синонимов слова, которое 

подходит для заполнения 

пропуска в предложении 

текста, объяснение своего 

выбора. 

Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, 

анализ уместности 

использования слов в 

предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора 

слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор 

наиболее точного синонима). 

Работа с рисунками: 

соотнесение рисунков с 

соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их 

значений.  

Работа в группах: поиск в 

текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное 

задание: работа со словарём 

фразеологизмов, 

выписывание значений 2—3 

фразеологизмов. 

Творческое задание: 

создание собственных 

шуточных рисунков, 

основанных на буквальном 

понимании значения слов, 

входящих в состав 

фразеологизма. 

5 Состав слова Повторение: состав Учебный диалог «Что мы 



(морфемика) 

(5 часов) 

изменяемых слов, 

выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса.  

Основа слова.  

Состав неизменяемых 

слов (ознакомление).  

Значение наиболее 

употребляемых 

суффиксов 

изученных частей 

речи 

(ознакомление). 

помним о частях слова?», в 

ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова 

по заданным признакам 

(значение, способ выделения, 

способ обозначения). 

Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с 

последующим самоанализом, 

отработка умений 

корректировать свои действия 

для преодоления ошибок в 

разборе слов по составу. 

6 Морфоло-гия  

(43 часа) 

Части речи 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. 

Склонение имён 

существительных (кроме 

существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на -ье типа 

ожерелье во 

множественном числе; а 

также кроме собственных 

имён существительных 

на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3-

го склонения (повторение 

изученного). 

Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные 

местоимения. 

Повторение: личные 

местоимения 1го и 3го 

лица единственного и 

множественного числа; 

склонение личных 

Работа с таблицей «Части 

речи», анализ содержания 

таблицы, установление 

основания для сравнения 

слов, относящихся к разным 

частям речи. 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, 

какой частью речи они 

являются. 

Дифференцированное 

задание: классификация 

частей речи по признаку 

(самостоятельные и 

служебные части речи). 

Комментированное 

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для сравнения 

слов, относящихся к одной 

части речи, но 

различающихся 

грамматическими 

признаками. 

Работа в группах: 

нахождение основания для 

группировки слов (в качестве 

основания для группировки 

могут быть использованы 

различные признаки, 

например: по частям речи; 

для имён существительных 

— по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — 

по вопросам, временам, 

спряжениям). 



местоимений.  

Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. 

Способы определения I и 

II спряжения глаголов.  

Наречие (общее 

представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи.  

Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от 

приставок.  

Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях.  

Частица не, её 

значение(повторение). 

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков имён 

существительных. 

Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их 

грамматических 

характеристик. 

Работа в парах: группировка 

имён существительных по 

разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в 

тексте (например, в 

поэтическом) имён 

существительных с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён 

существительных лишнего 

имени существительного — не 

имеющего какогото из тех 

грамматических признаков, 

которыми обладают остальные 

слова в группе.  

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков имён 

прилагательных.  

Комментированное 

выполнение задания по 

соотнесению формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного  

Работа в группах: анализ 

дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных, исправление 

найденных ошибок.  

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков глаголов.  

Комментированное 

выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их 

грамматических 

характеристик.  

Работа в группах: объединение 

глаголов в группы по 

определённому признаку 

(например, время, спряжение).  

Моделирование в процессе 



коллективной работы 

алгоритма определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями, следование 

данному алгоритму при 

определении спряжения 

глагола.  

Совместное выполнение 

задания: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, 

грамматические 

характеристики которых даны.  

Работа с таблицей, 

обобщающей результаты 

работы с грамматическими 

характеристиками глаголов: 

чтение таблицы, дополнение 

примерами. Наблюдение за 

наречиями: установление 

значения и особенностей 

употребления наречий в речи. 

Практическая работа: 

проведение морфологического 

анализа имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике 

алгоритмам. 

Дифференцированное 

задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова 

как части речи. 

Практическая работа: 

соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. 

д.) с его краткой 

характеристикой. 

7 Синтак-сис 

(16 часов) 

Повторение: слово, 

сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение, 

осознание их сходства и 

различий; виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются 

предложение, словосочетание, 

слово, обосновываются их 

сходство и различия.  

Работа в группах: 

классификация предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями 

простых и сложных 

предложений.  

Упражнение: группировка 

предложений по 



невосклицательные); 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении(при 

помощи смысловых 

вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения.  

Предложения с 

однородными 

членами: без союзов, 

с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонация 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное 

предложение 

(ознакомление). 

Сложные 

предложения: 

сложносочинённые с 

союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные 

предложения (без 

называния терминов). 

определённому признаку.  

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с 

заданными 

характеристиками.  

Работа с таблицей (по 

горизонтали в строках – вид по 

эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах – вид по 

цели высказывания): подбор 

примеров для ячеек таблицы.  

Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора 

предложений, отработка 

проведения разбора по 

предложен ному алгоритму.  

Практическая работа: 

соотнесение изученных 

понятий (однородные члены 

предложения, сложное 

предложение) с примерами. 

8 Орфография 

и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1—3 

классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, использование 

различных способов 

решения 

орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря для определения 

(уточнения) написания 

слова. Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правила 

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия по 

решению орфографической 

задачи?», по результатам 

диалога актуализация 

последовательности действий 

по проверке изученных 

орфограмм. 

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в 

данном классе 

орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам. 

Комментированное 

выполнение анализа текста на 

наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие 

контроля: установление при 

работе с дидактическим 

текстом соответствия 

написания слов 

орфографическим нормам, 

нахождение орфографических 



ми правописания и их 

применением: 

 безударные падежные 

окончания имён 

существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -

ья типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во 

множественном числе, а 

также кроме собственных 

имён существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 2го 

лица единственного 

числа; 

 наличие или 

отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -

тся; 

 безударные личные 

окончания глаголов; 

знаки препинания в 

предложениях с одно 

родными членами, 

соединёнными союзами 

и, а, но, и без союзов. 

Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем 

из двух простых. 

Наблюдение за знаками 

препинания в 

предложении с прямой 

речью после  слов автора. 

ошибок. 

Работа в группах: нахождение 

ошибок на применение 

способа проверки 

орфограммы; ошибок в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы.  

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы.  

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы.  

Работа в группах: группировка 

слов, написание которых 

можно объяснить изученными 

правилами, и слов, написание 

которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, 

включающих слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Оценивание собственного 

результата выполнения 

орфографической задачи, 

корректировка с помощью 

учителя своих действий для 

преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Проектное задание: 

составление собственного 

словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся 

сразу запомнить, при 

написании которых регулярно 

возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для 

оценки своих возможностей: 

выбор упражнений на 

закрепление 

орфографического материала. 

Проблемная ситуация, 

требующая использования 

дополнительных источников 

информации: уточнение 

написания слов по 

орфографическому словарю (в 

том числе на электрон ном 

носителе). 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с 

максимальным количеством 

включённых в них словарных 



слов.  

Проектное задание: 

составление собственных 

текстов диктантов на 

заданную орфограмму или 

набор орфограмм.  

Самоконтроль правильности 

записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов 

и исправление собственных 

ошибок. 

Устное высказывание при 

обосновании правильности 

написания, при обобщении 

результатов наблюдения за 

орфографическим материалом. 

9 Разви-тие 

речи 

(30 часов) 

Повторение и 

продолжение работы, 

начатой в предыдущих 

классах: ситуации 

устного и письменного 

общения (письмо, 

поздравительная 

открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста 

или основной мысли в 

заголовке.  

Корректирование 

текстов (заданных и 

собственных) с учётом 

точности, правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи.  

Изложение (подробный 

устный и письменный 

пересказ текста; 

выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид 

письменной работы. 

Изучающее чтение. 

Поиск информации, 

заданной   в тексте в 

явном виде. 

Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретация и 

обобщение 

содержащейся в тексте 

Работа в группах: анализ 

текста, обоснование 

целесообразности выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Работа в парах: анализ 

дидактического текста и 

нахождение в нём смысловых 

ошибок. 

Творческие задания: создание 

устных и письменных текстов 

разных типов (описание, 

рассуждение, повествование). 

Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной 

открытки, записки. 

Творческое задание: 

составление текстов разных 

типов (описание, 

повествование, рассуждение) 

на одну и ту же  тему. 

Практическая работа: 

написание или устное 

составление отзыва на 

прочитанную книгу. 

Работа в группах: 

корректировка 

дидактического текста, в 

котором допущены смысловые 

ошибки. 

Совместное выполнение 

задания: анализ текстов по 

критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 



информации. 

Ознакомительное чтение 

в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Анализ собственных действий 

при работе над изложениями и 

сочинениями, соотнесение 

своих действий с 

предложенными алгоритмами. 

Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного 

текста с исходным (для 

изложений) и с заданной 

темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор 

источника получения 

информации (определённый 

тип словаря, справочников) 

для решения 

учебнопрактической задачи. 

Творческое задание: 

подготовка небольшого 

публичного     выступления. 

 Резерв: 18 

часов 

  

 

 

2.1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

Федеральная адаптированная программа по литературному чтению на уровне 

начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения Федеральной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (ФАООП НОО), 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

 Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих 

для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и 

анализировать письменную речь («читательская грамотность») является необходимой 

базой не только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной 

социализации личности в современном социуме. Кроме того, освоение предмета 

«Литературное чтение» стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучающихся, 

что способствует развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся с РАС, 

несформированность которых является одной из самых проблемных сторон психического 

развития у данной категории обучающихся. 

Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с РАС в 1 классе 

начинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

федеральной адаптированной рабочей программе по русскому языку. После периода 

обучения грамоте в 1 классе, в 1 дополнительном классе начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Для изучения литературного чтения во 1 

дополнительном - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе). 

 При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению 

отдельных слов, предложений, текстов; значительные трудности в способности понимать 



чувства, эмоции других людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, выраженные 

сложности понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в характеристике 

осваиваемого предмета подчеркивается важность формирования осмысленных навыков 

чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к 

процессу обучения в целом. Это задает особую логику и последовательность процесса 

обучения литературному чтению обучающихся с РАС и требует применения специальных 

обучающих методов и пособий. 

          Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся с РАС. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося с РАС в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося с РАС, реализацию 

творческих способностей, а также на обеспечение преемственности в изучении 

обучающимися с РАС систематического курса литературы на уровне основного общего 

образования. Вместе с этим, изучение курса «Литературное чтение» обучающимися с РАС 

должно носить коррекционно - развивающий характер. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста, овладение техникой 

смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование основ функциональной литературной грамотности 

обучающегося с РАС, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 



При планировании обучения литературному чтению детей с РАС необходимо 

учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и 

неравномерность развития психических функций и навыков ребенка. Большинство 

школьников с РАС даже к концу обучения на уровне начального общего образования, с 

учетом пролонгации, испытывают значительные трудности при пересказе текста своими 

словами, т.к. не могут отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к 

дословному цитированию. Для детей с РАС написание даже небольшой самостоятельной 

творческой работы по литературному чтению может оказаться труднодостижимой 

задачей. Мотивы поступков героев произведений и социальный контекст для ребенка с 

РАС могут долго оставаться не ясными. Переносный смысл слов, эмоциональная 

составляющая поэзии, смысл пословиц и поговорок, метафора, ирония и другие фигуры 

речи часто на годы остаются для многих обучающихся с РАС не доступными для 

освоения. Даже при хорошем усвоении теоретического материала многие навыки могут не 

использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении 

программного материала.  

 Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических 

интересов обучающегося с РАС: он постоянно цитирует это произведение, делает 

большое количество тематических иллюстраций, на основе этого сюжета придумывает 

множество своих собственных, задает вопросы, стремится обсуждать только это 

произведение с учителем и одноклассниками. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

иногда эти специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский 

характер, в этом случае, дискуссия на уроке, скорее всего, будет   непродуктивной.  

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении курса литературного чтения 

является хорошая память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить 

последовательность событий в литературном произведении, главные и второстепенные 

сюжетные линии, действия героев, мелкие подробности, запоминать и воспроизводить 

большие по объему стихотворные произведения и др.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

– адаптировать методы представления нового материала, опираясь, в основном, на 

средства визуализации (отрывки из фильмов, презентации, иллюстрации, рисунки, 

смысловые схемы, отрывки из спектаклей), способы текущего контроля и репрезентации 

полученных знаний (создание презентаций, небольших видеороликов, использование 

выполнение тестовых заданий); 

– учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» 

уровне, что приведет к специфическим трудностям при изучении последующих тем.    

– придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-

временной структуры содержания произведения, сюжета или отношений персонажей 

между собой, что поможет младшему школьнику с РАС в более осмысленном понимании 

мотивов и переживаний героев; 

– опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

– проводить дополнительную работу по разъяснению основного содержания текста 

(сюжет, композиция, жанр, стиль), используемых в нем фигур речи и других средств 

выразительности с использованием визуализации.   

При выборе литературного произведения для изучения и при составлении заданий 

целесообразно опираться на специфические интересы обучающегося с РАС. Такими 

интересами могут быть как распространенные в среде школьников с РАС темы, связанные 

с метро, транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более 

специфические – определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обучение с опорой на 

знакомые ребенку объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее.  

 Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса литературного чтения, 

необходимо стремиться к созданию для учащегося с РАС ситуации успеха как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности по предмету.  



Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в 1 КЛАССЕ 
Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с РАС в 1 классе 

включено в изучение вводного интегрированного учебного курса «Обучение грамоте». 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в федеральной адаптированной рабочей программе по русскому язык 

     Содержание обучения в 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение 

(общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. 

Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» 

и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. 

Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических 

произведений: времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 



Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, 

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, тема, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение 

(в пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); анализировать 

текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить 

иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать наизусть стихотворения, участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с 

визуальной опорой на вопросы, схемы-карточки, рисунки, предложенный план; объяснять 

своими словами значение изученных понятий. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи 



(трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 КЛАССЕ 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы.. Народные песни, их особенности. 

Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях 

литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. 

Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, 

тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. 

Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка. 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 



значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 

Отражение образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», СОВ. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные 

произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о 

чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) 

особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, 

рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять 



тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании 

книги, каталоге по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги;  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, пересказывать подробно и выборочно 

прочитанное произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 

произведения; участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении (слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной 

учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 КЛАССЕ 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) 

и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В.И. Далем. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, 

И.Я Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 



героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 

год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж.  

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 



Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 

менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по 

выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и 

реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль, делить текст на части, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; сравнивать произведения одного 

жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях 

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

пересказывать текст (подробно, выборочно); выразительно исполнять стихотворное 

произведение; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 



принимать цель чтения, оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: в коллективной театрализованной 

деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, осуществлять 

взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

Содержание обучения в 4 КЛАССЕ 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные).  



Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . 

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..»,  И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 



Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); читать про себя (молча), анализировать 

текст: определять главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку 

его поступкам; составлять план (вопросный, номинативный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; исследовать текст: описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

к учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей; рассказывать о любимом писателе и его произведениях; сочинять небольшие 

тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную 

тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 ЧАСА
1
) 

 

 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 
1. Повторение 

 (8 часов) 

Повторение текстов, 

прочитанных в рамках 

изучения  

нтегрированного курса  1 

класса «Обучение 

грамоте» 

Слушание учителя с визуальной поддержкой, 

самостоятельное чтение;  

2. Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская)  

(16 часов) 

Восприятие текста 

произведений  

удожественной 

литературы и устного 

народного творчества. 

Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и 

различия. Реальность и 

волшебство в сказке. 

Событийная сторона 

сказок: оследовательность 

событий в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

Нравственные ценности и 

идеи, традиции, быт, 

культура в русских 

народных и литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, 

людям, предметам). 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений (на примере русских народных  

сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-

сестричка и волк» и литературных 

(авторских): К. И. Чуковский «Айболит», 

«Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая 

сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-

выручалочка») с визуальной опорой. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — 

«какова тема сказки», «кто её герои», «что 

произошло (что происходило) в сказке» с 

использованием для ответов опорных 

карточек. 

Задание на формулирование предложений с 

использованием 

вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? 

когда? почему?) с использованием для 

ответов опорных карточек. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами  (в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) 

и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Лиса и 

рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и 

заяц», татарская народная сказка «Два 

лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха», 

литературные (авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», 

В. Г. Сутеев «Кораблик», 

В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. 

Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 

произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск 

описания героев сказки, характеристика героя 

с использованием примеров из текста. 

Дифференцированная работа: упражнение в 

чтении по ролям.  

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой 

на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

                                                           
1
 В 1 дополнительном классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение» (4 

часа в неделю). 



 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 
последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и 

ответ на вопрос «Чему учит сказка?»,  

Творческое задание: коллективное 

придумывание продолжения текста сказки по 

предложенному началу (не менее 3 

предложений). 

Группировка книг с фольклорными 

(народными) и литературными (авторскими) 

сказками, коллективная работа или работа в в 

парах по заполнению таблицы, проверка 

работы под руководством учителя. 

2 Произведения о 

детях и для детей 

(28 часов) 

Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает. 

Произведения 

одной темы, но разных 

жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общее представление на 

примере произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. 

Сефа и др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая 

оценка поступков. 

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения с 

содержанием 

произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение 

словами, в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся). Не менее шести 

произведений по выбору, например: К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, 

кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой 

«Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. 

А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три 

товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», 

«Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-

дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», 

Р.  С. Сеф «Совет». 

Беседа (выполнение тестового задания) по 

выявлению понимания прочитанного 

произведения: определение темы (о детях) и 

главной мысли произведения. Работа с 

текстом произведения: читать по частям, 

отвечать на вопросы к тексту произведения с 

использованием  визуальной опоры. 

Составление рассказа о герое по 

предложенному алгоритму. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения, осознание нравственно-

этического содержания произведения. Работа 

с использованием метода социальных 

историй. 

Упражнение в формулировании предложений 

с использованием вопросительного слова с 

учётом фактического содержания текста (где? 

как? когда? почему?) с использованием 

карточек, схем, других визуальных опор. 

Задание на восстановление 

последовательности событий в прочитанных 

произведениях с использованием 

визуализации. 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

визуальной опорой на иллюстрации, вопросы 

и на предложенный план. 

Коллективная работа или работа в парах: 

сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и 

заполнение таблицы. Проверка работы по 

готовому образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: 



 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 
рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление).  

Рассказ о прочитанной книге (произведении): 

составление высказывания о содержании (не 

менее 2 предложений). 

3 Произведения о 

родной природе 

(12 часов) 

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений 

о природе 

(на примере доступных 

произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, 

С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И С 

Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака). Тема 

поэтических 

произведений: времена 

года, человек и природа; 

Родина, природа родного 

края. 

 Чтение поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики) с визуальной 

поддержкой. 

Определение темы стихотворных 

произведений (3–4 по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение 

на слух стихотворного и нестихотворного 

текста, определение особенностей 

стихотворной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма). 

Выразительное чтение стихотворений (в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями) 

Сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка 

примчалась…»,  А. Н. Плещеев «Весна» 

(отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. 

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», С. А. 

Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков «Лето», 

«Зима», Т. М. Белозёров «Подснежники», С. 

Я. Маршак «Апрель», И. П. Токмакова 

«Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов 

«Русский лес». 

  Особенности 

стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: 

рифма, ритм 

(практическое  

ознакомление). 

Настроение, которое 

рождает поэтическое 

произведение. Отражение 

нравственной идеи в 

произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии.  

Рассматривание репродукций картин и 

характеристика зрительных образов, 

переданных в художественном произведении. 

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. 

Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый 

луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов 

«Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной 

природе (не менее 2).  

Работа с книгами: рассматривание, 

самостоятельное чтение, представление 

прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали 

о природе (с помощью учителя). 



 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 
4 Устное народное 

творчество — 

малые фольклор-

ные жанры (8 

часов) 

Многообразие малых 

жанров устного народного 

творчества: потешка, 

загадка, пословица, их 

назначение (веселить, 

потешать, играть, 

поучать). Особенности 

разных малых 

фольклорных жанров. 

Потешка — игровой 

народный фольклор. 

Загадки — средство 

воспитания живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, 

средство воспитания 

понимания жизненных 

правил. 

Упражнение в чтении вслух (использовать 

слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами, в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

учащихся). 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и 

назвать его (не менее шести произведений). 

Разыгрывание в совместной деятельности 

небольших диалогов с учётом поставленной 

цели (организация начала игры, веселить, 

потешать). 

Драматизация потешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение 

жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение. 

Пословицы? 

5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(24 часа) 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и животных — 

воспитание добрых чувств 

и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: 

художественный и научно-

познавательный, 

их сравнение. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: любовь и забота 

о животных. 

Слушание произведений о животных с 

использованием визуальной опоры. 

Например, произведения Н. И. Сладкова «Без 

слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля 

«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. 

Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна 

сорока?». 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о 

животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. Например, Е. А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу смешная 

птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков 

«Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте 

дружить». 

Учебный диалог по обсуждению 

прочитанного произведения: 

определение темы, осознание нравственно-

этического содержания произведения 

(любовь и забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к 

природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях 

разных авторов (3–4 по выбору). Например, 

Н. И. Сладков «Лисица и Ёж», М. М. 

Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», 

Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин 

«Томка», «Томка и корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление 

последовательности событий в произведении: 

чтение по частям, придумывание заголовка 

к каждой части, составление картинного 

плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с 



 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 
соблюдением последовательности событий с 

опорой на иллюстрации и ключевые слова. 

Работа с текстом произведения: 

характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов: сходство и 

различия, цель создания, формулировка 

вопросов к фактическому содержанию 

текста. Например, В. Д. Берестов 

«Лягушата», В. В. Бианки «Голубые 

лягушки», М. С. Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», загадки о 

животных. 

Обращение к справочной литературе для 

расширения своих знаний и получения 

дополнительной информации о животных. 

Составление письменного высказывания (не 

менее 3 предложений) о своём отношении к 

животным, природе, сочинение рассказа о 

любимом питомце (собаке, кошке) с 

использованием рисунков. Коллективная 

работа или работа в парах: сравнение 

предложенных произведений по автору, теме, 

главной мысли, заполнение таблицы.  

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о 

животных. 

Составление выставки книг по изучаемой 

теме. 

 

6 Произведения о 

маме (9 часов) 

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных 

произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. 

В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру 

и др.). Осознание 

нравственно-этических 

понятий: проявление 

любви и заботы о родных 

людях. 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, 

ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения, понимание идеи произведения: 

любовь к своей семье, родным, Родине — 

самое дорогое и важное чувство в жизни 

человека. Например, слушание и чтение 

произведений П. Н. Воронько «Лучше нет 

родного края», М. Ю. Есеновского «Моя 

небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…», Г. П. Виеру 

«Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. 

Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака 

«Радуга» (по выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и 

анализ ключевых слов, определяющих 

главную мысль произведения/ 

 Учебный диалог: обсуждение значения 

выражений «Родина-мать», «Родина любимая 

— что мать родная», осознание нравственно-

этических понятий, обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: заботливое 

отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений (в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся). 

Рассказ по предложенному плану/алгоритму 



 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 
о своём родном крае, городе, селе, о своих 

чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, 

в которой мы живём, её столицы. 

Коллективная работа или работа в парах: 

заполнение схемы, проверка и оценка своих 

результатов. 

 
Чтение наизусть поэтического произведения 

(не менее 2 произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по 

теме «О Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму. 

7 Фольклорные и 

авторские 

произведения 

о чудесах и 

фантазии (8 

часов) 

Способность автора 

произведения замечать 

необычное в 

обыкновенных явлениях 

окружающего мира. 

Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Упражнение в чтении стихотворных 

произведений о чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений) с использованием визуальной 

поддержки. Например, К. И. Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. 

Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. 

В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц 

«Сто фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», 

английские народные песни и небылицы в 

переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий 

произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), объяснение значения слова с 

использованием словаря. 

Передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке. 

Выразительное чтение стихотворений в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся 

8 Библиографичес

кая культура 

(работа с детской 

книгой) (3 часа) 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге.  

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги 

по определённой теме  

Группировка книг по изученным разделам и 

темам. 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму. Рекомендации по 

летнему чтению, оформление дневника 

читателя. 

Резерв: 16 часов 



2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 О нашей 

Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: 

произведения о Родине 

(на примере 

стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. 

Рубцова). 

Патриотическое 

звучание произведений 

о родном крае и 

природе. Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к 

Родине, родному краю, 

Отечеству.  

Анализ заголовка, 

соотнесение его с 

главной мыслью и 

идеей произведения. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

Родины в 

изобразительном 

искусстве (пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

Учебный диалог: определение 

учебной задачи изучения 

произведений данного раздела. 

Слушание стихотворных 

произведений, определение темы 

(не менее 3 стихотворений). 

Например, стихотворения И. С. 

Никитина «Русь», Ф. П. Савинова 

«Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина», Н. М. Рубцова «Россия 

Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: 

выделение и обсуждение главной 

мысли произведения — любовь к 

Родине неотделима от любви к 

родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: 

читать отдельные строфы, задание 

на поисковое чтение: ответы на 

вопросы и использованием опорных 

карточек, схем и т.д.. Например: в 

чём раскрывается истинная красота 

родной земли? 

Чтение вслух прозаических 

произведений по изучаемой теме. 

Например, С. Т. Романовский 

«Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и 

др. 

Коллективная работа: 

распознавание прозаического и 

стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение 

таблицы, проверка результатов 

своей работы. 

 

 

 

Задания на поисковое выборочное 

чтение: например, объяснение 

понятий «Родина», «Русь», 

«Отечество» с подтверждением 

своего ответа примерами из текста. 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о Родине (одно по 

выбору). 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Коллективная работа: составление 

по алгоритму устного рассказа по 

репродукциям картин художников 

(И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. 

Д. Поленов и др.).  

Представление выставки книг, 

прочитанных летом, рассказ 

«Любимая книга». 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

 (16 часов) 

Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, 

скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные 

фольклорные 

произведения — 

скороговорки. 

Особенности 

скороговорок, их роль в 

речи. 

Ритм и счёт — 

основные средства 

выразительности и 

построения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка 

как жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — 

выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных 

сказок. Особенности 

сказок разного вида (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место действия, 

особенности 

построения и языка. 

Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной 

сказке (общее 

представление): 

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Работа со схемой «Малые жанры 

фольклора»: заполнение, подбор 

примеров (на материале изученного 

в 1 классе). 

 
Упражнение в чтении вслух целыми 

словами малых жанров 

фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок 

(по выбору). 

Групповая работа: чтение 

скороговорок; проведение конкурса 

«Лучший чтец скороговорок». 

Упражнение в чтении народных 

песен с учётом их назначения 

(колыбельные — спокойно, 

медленно, чтобы убаюкать, 

хороводные — весело, радостно для 

передачи состояний разных явлений 

природы).  

Чтение загадок и объединение их по 

темам. 

Упражнение на распознавание 

отдельных малых жанров 

фольклора (потешка, пословица, 

загадка, считалка, небылица). 

Чтение молча (про себя) или вслух 

(в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка с РАС) 

небольших по объёму сказок о 

животных: «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Журавль и цапля», 

«Лиса и журавль», «Заячья 

избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

(1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Слушание сказок с использованием 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Фольклорные 

произведения народов 

России: отражение 

в сказках народного 

быта и культуры. 

визуализации, различение бытовой 

и волшебной сказки, 

характеристика особенностей 

каждой на примере сказок: «Каша 

из топора», «У страха глаза 

велики», «Снегурочка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Не 

плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», «Гуси-лебеди» (по 

выбору). 

Сравнение героев бытовых и 

волшебных сказок, нахождение и 

выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: 

определение последовательности 

событий, выделение опорных слов, 

составление плана произведения 

(номинативный) с визуальной 

поддержкой. 

Пересказ (устно) текста 

произведения подробно (с учётом 

всех сюжетных линий) с визуальной 

поддержкой. 

Задание на поисковое выборочное 

чтение: нахождение в тексте сказки 

национальных особенностей 

(например, имя героя, название 

жилища, предметов одежды и т. д.). 

Например, «Хитрая лиса» 

(корякская народная сказка), «Три 

сестры» (татарская народная 

сказка), «Мышь и воробей» 

(удмуртская народная сказка), 

«Айога» (нанайская народная 

сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение 

нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в 

фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в 

группах или коллективная работа: 

составление сценария народной 

сказки, освоение ролей для 

инсценирования, разучивание 

текста, представление отдельных 

эпизодов (драматизация) или всей 

сказки. 

3 Звуки 

и краски 

родной 

Тема природы в разные 

времена года (осень) в 

произведениях 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

природы 

в разные 

времена года 

(осень)  

(8 часов) 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы; 

использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

«Осенняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж): И. И. 

Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

вопросов «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных 

произведений с визуальной 

поддержкой: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев 

«Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», 

В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад…», Е. Ф. Трутнева 

«Осень», В. Ю. Голяховский 

«Листопад», И. П. Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору 

не менее пяти авторов), выражение 

своего отношения к пейзажной 

лирике.  

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос «С 

чем сравнивает поэт осенний лес?» 

с опорой на карточки, рисунки. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов (с 

использованием схем, таблиц для 

заполнения, иллюстраций), 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, объяснение 

образных слов и выражений (с 

использованием опорных карточек), 

поиск значения слова по словарю. 

Выразительное чтение с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

норм.  

Чтение про себя небольших по 

объёму прозаических произведений 

об осени, доступных для восприятия 

младшими школьниками с РАС. 

Например, С. Т. Аксаков «Осень, 

глубокая осень!», Н. И. Сладков 

«Сентябрь», «Осень на пороге», М. 

М. Пришвин «Утро», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника. 

Осень». 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного про себя: 

определение формы (прозаическое 

или стихотворное), ответы на 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Дифференцированное задание: 

выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода с опорой на 

схему, карточку. 

Чтение наизусть стихотворения об 

осенней природе (1—2 по выбору).  

Рассматривание репродукций 

картин художников (например, В. 

Д. Поленов «Осень в Абрамцево», 

И. И. Левитан «Золотая осень»), 

составление устного рассказа-

описания по репродукциям картин 

художников и/или на основе 

личного опыта с использованием 

предложенного алгоритма. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка произведений об осени. 

4 

 
О детях и 

дружбе 

 (12 часов) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, 

А. Гайдара, В. В. 

Лунина и др.).  

Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, 

терпение, уважение, 

помощь друг другу. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения (введение 

понятия «главный 

герой»), его 

характеристика 

(портрет), оценка 

поступков. 

Учебный диалог: знакомство с 

новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя (с учетом 

виндивидуальных особенностей 

ребенка с РАС)  произведений о 

детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. 

Ермолаев «Два пирожных», С. А. 

Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело», Е. А. Пермяк 

«Смородинка», «Две пословицы», 

Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», 

В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. 

Осеева «Синие листья», 

«Волшебное слово», «Просто 

старушка», А. Гайдар «Совесть», М. 

С. Пляцковский «Настоящий друг» 

(по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: определение темы 

и главной мысли произведения, 

соотнесение главной мысли с 

пословицей, подбор пословиц к 

тексту. 

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, 

нахождение описания героя, оценка 

его поступков (с опорой на текст, с 

использованием «социальных 

историй»). 

Упражнение на сравнение героев 

одного произведения по 

предложенному алгоритму. 

Коллективная работа или работа в 

парах: определение 

последовательности событий 

в произведении с использованием 

визуальной поддержки, составление 

плана текста с выделением 

эпизодов, с использованием 

визуальных опорных схем, таблиц. 

Подробный пересказ (устно) 

содержания произведения с 

использованием визуальной 

поддержки.  

Коллективная работа или работа в 

группах: сравнение предложенных 

текстов художественных 

произведений (распознавание 

жанров), заполнение таблицы, 

проверка своего результата. 

 

 

Составление выставки книг 

писателей на тему о детях, о 

дружбе. 

Рассказ о главном герое 

прочитанного произведения по 

предложенному алгоритму. 

Автор Загол

овок 

Жанр Тема 

5 

 
Мир сказок 

 (12 часов) 

Расширение 

представлений о 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок. 

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и 

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков и 

перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к 

чтению про себя фольклорных и 

литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая 

рыбка» и произведение А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «У 

страха глаза велики» и 

произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», русская 

народная сказка «Снегурочка» и 

 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

произведения: части 

текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания 

произведения. 

произведение В. И. Даля «Девочка 

Снегурочка» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: обсуждение 

ответов на вопросы учебника, 

приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, 

сюжетов с использованием методов 

визуальной поддержки. 

Выполнение заданий при работе с 

текстом: определение главной 

мысли сказки, характеристика 

героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его 

поступками, описание характера 

героя, нахождение портрета героя с 

использованием метода 

«социальных историй». 

Работа с текстом произведения: 

определение последовательности 

событий в произведении, деление 

текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение 

опорных слов для каждой части 

плана, с использованием визуальной 

поддержки, опорных схем, планов и 

т.д. 

Упражнение на формулирование 

вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно с использованием 

визуализации. 

Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок. 

Коллективная работа: выбор сказки, 

определение эпизода, 

распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: 

выбирать, называть, представлять 

книги с народными и авторскими 

сказками.  

Работа со схемой: распознавание 

сказок (фольклорные и авторские), 

приведение примеров. 

 

   



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Поиск информации: получение 

дополнительной информации об 

авторах литературных сказок, 

представление своего сообщения в 

классе. 

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях 

литературы.  

Использование 

средств 

выразительности при 

описании 

природы: сравнение 

и эпитет.  

Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой» 

Слушание стихотворных 

произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт 

зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…», И. З. Суриков «Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», А. А. 

Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова 

«Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), с 

визуальной поддержкой; о 

Чтение про себя небольших по 

объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных 

для восприятия младшими 

школьниками с РАС. Например, С. 

А. Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу», «Узоры на снегу», 

М. М. Пришвин «Деревья в лесу». 

Контроль восприятия 

произведения, прочитанного про 

себя: ответы на 

вопросы по фактическому 

содержанию текста (тестовое 

задание). 

Работа с текстом произведения: 

сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, 

объяснение образных слов и 

выражений (с использованием схем, 

карточек, рисунков и иллюстраций); 

работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравнений 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

  в картинах художников 

(пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. 

Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

и эпитетов, определение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть стихотворения о 

зимней природе (1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней 

тематики (например, 

С. В. Михалков «Новогодняя быль», 

«Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» 

(отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», 

Е. А. Пермяк «Волшебные краски»). 

Рассматривание репродукций 

картин художников 

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. 

Грабарь и др.), составление 

рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне 

нравятся?» по предложенному 

алгоритму. 

Коллективная работа: работа в 

группе: распределение 

обязанностей, выбор произведений 

для инсценирования и 

рассказывания наизусть, проведение 

новогоднего праздника в классе. 

7 О братьях 

наших 

меньших 

 (18 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений о 

животных (песни, 

загадки, сказки, басни, 

рассказы, 

стихотворения).  

Дружба людей 

и животных — тема 

литературы 

(произведения Е. И. 

Чарушина, В. В. 

Бианки, В. В. Чаплиной, 

С. В. Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. 

Пришвина и др.). 

Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные 

песни, загадки, сказки). 

Герои 

стихотворных и 

прозаических 

произведений 

о животных. Описание 

животных в 

Слушание художественных 

произведений о животных с 

визуальной поддержкой. Например, 

русская народная песня 

«Коровушка», стихотворения Н. М. 

Рубцова «Про зайца», Саши 

Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа 

«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин 

щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с 

другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают 

ли звери?», «Он был совсем один», 

И. М. Пивоваровой «Жила-была 

собака» и др.  

Учебный диалог: осознание идеи 

произведения о животных: забота о 

животных требует ответственности, 

человек должен с заботой 

относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми 

словами без пропусков и 

перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к 

чтению про себя (с учетом 

индивидуальных особенностей 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

художественном и 

научно-познавательном 

тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические 

понятия: отношение 

человека к животным 

(любовь и забота).  

Особенности басни 

как жанра литературы, 

прозаические и 

стихотворные басни 

(на примере 

произведений 

И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). Знакомство 

с художниками-

иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): Е. И. 

Чарушин, 

В. В. Бианки. 

ребенка с РАС) произведений о 

животных: русская народная сказка 

«Белые пёрышки», К. Д. Ушинский 

«Васька», «Лиса Патрикеевна», В. 

В. Бианки «Ёж-спаситель», 

«Хитрый лис и умная 

уточка», Е. И. Чарушин «Страшный 

рассказ», В. В. Вересаев 

«Братишка», В. А. Осеева 

«Почему», В. В. Чаплина «Нюрка», 

М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята», Б. С. Житков 

«Галка», «Храбрый утёнок», С. В. 

Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок» (по выбору, не менее 

трех авторов). 

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли 

произведения, ответы на вопросы, 

использование поискового 

выборочного вида чтения, 

нахождение портрета героя, средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, объяснение отношения 

автора к героям, поступкам. 

Использование визуализации, схем, 

карточек, метода «социальных 

историй». 

цели сообщения. 

Работа с текстом произведения: 

определение последовательности 

событий в произведении с 

использованием визуальной 

поддержки, составление или 

дополнение планапо данному 

началу (на основе выбора из 

нескольких предложенных). 

Пересказ (устно) текста 

произведения с использованием 

опорных схем, рисунков, 

иллюстраций. 

Знакомство с новым литературным 

жанром, чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого 

(произведения по выбору), 

сравнение формы: прозаическая или 

стихотворная.  

Задания на распознавание 

отдельных жанров художественной 

литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературные 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

сказки),  

Создание небольших историй с 

героями прочитанных произведений 

(воображаемая ситуация) с 

предложенным учителем началом 

истории. 

Составление выставки книг 

писателей на тему о животных, 

рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление 

сказки или рассказа с героем-

животным по аналогии. Например, 

сказочная история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе 

дополнительной информации  о 

художниках-иллюстраторах: В. И. 

Чарушине, В. В. Бианки. 

Дифференцированная работа в 

группе, классе: выполнение 

коллективного проекта «Книжка-

самоделка „Животные — герои 

произведений“», представление его 

в классе. 

  Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в разные 

времена года 

(весна, лето) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, краски 

весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о веснеи лете). 

Иллюстрация 

к произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение тем 

«Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

Слушание стихотворных 

произведений с визуальной 

поддержкой: А. С. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», «Приход 

весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. 

И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…», С. Я. Маршак 

«Весенняя песенка», А. Л. Барто 

«Апрель» (по выбору 2—3 

произведения). 

Обсуждение прослушанного 

произведения: ответ на вопрос 

Каковы звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: 

различение прозаического и 

стихотворного произведений, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение с 

помощью учителя образных слов и 

выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение с 

соблюдением орфоэпических  

норм.  

Чтение про себя небольших по 

объёму прозаических 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

произведений о весне, доступных 

для восприятия младшими 

школьниками с РАС. Например, А. 

П. Чехов «Весной», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника. 

Весна», Н. И. Сладков «Апрельские 

шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна», контроль восприятия 

произведения, прочитанного про 

себя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста 

(тестовое задание). 

Дифференцированное задание: 

выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода с 

использованием визуальной опоры. 

Чтение наизусть стихотворения о 

весенней (летней) природе (1—2 по 

выбору). 

Рассматривание репродукций картин 

художников А. И. Куинджи, И. И. 

Левитана и др., составление устного 

рассказа-описания по репродукциям 

картин художников по предложенному 

учителем    алгоритму и/или на основе 

личного опыта. 

9 О наших 

близких, 

о семье 

 (13 часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве писателей 

и фольклорных 

произведениях. 

Отражение 

нравственных семейных 

ценностей в 

произведениях о семье: 

любовь и 

сопереживание, 

уважение и внимание 

к старшему поколению, 

радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений. 

Чтение целыми словами без 

пропусков и перестановок, 

постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя 

произведений о детях: Л. Н. 

Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 

всех», В. А. Осеева «Сыновья», В. 

В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка 

«Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. 

Воронкова «Катин подарок», Ю. И. 

Коринец «Март» (по выбору) с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Работа с текстом произведения: 

определение темы и главной мысли 

произведения, ответы на вопросы, 

используя поисковое выборочное 

чтение. Использование визуальной 

поддержки и способов наглядного 

структурирования информации. 

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

поиск описания героя, оценка его 

поступков, нахождение в тексте 

средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение 

героев одного произведения по 

предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных 

песен и авторских произведений, их 

сравнение. Например, М. Ю. 

Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 

бурю»: схожесть и различие тем, 

языка. 

Коллективная работа: определение 

последовательности событий в 

произведении, составление 

вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности с 

использованием опорных схем, 

карточек и других форм 

структурирования информации.  

Подробный пересказ (устно) 

содержания произведения.  

Упражнение в умении 

формулировать вопрос по 

фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Работа с таблицей: сравнение 

текстов художественных 

произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы. 

Слушание и чтение произведений о 

Великой Отечественной войне: С. 

В. Михалков «Быль для детей», С. 

А. Баруздин «Салют», С. А. 

Васильев «Белая берёза», Л. А. 

Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце». 

Составление выставки книг 

писателей на тему о детях, о 

дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по 

предложенному алгоритму. 

Коллективная работа: составление 

сценария праздников «8 Марта», «9 

Мая»: чтение наизусть 

произведений, исполнение песен, 

слушание музыки, посвящённой 

праздникам.  

Дифференцированная работа: 

подготовка сообщения о своих 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

родных — участниках Великой 

Отечественной войны. 

10  Зарубежная       

литература 

 (11 часов) 

Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, 

Х.-К. Андерсен). 

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и 

сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания 

произведения. 

Упражнение в чтении произведений 

зарубежных писателей: братья 

Гримм «Бременские музыканты», 

Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. 

Харрис «Братец Лис и Братец 

Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. 

Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее двух 

произведений по выбору).  

Характеристика героя: 

установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, 

описание характера героя, 

нахождение портрета героя с 

использованием визуального 

структурирования текста, 

использованием карточек, опорных 

схем. 

Работа с текстом произведения: 

определение последовательности 

событий в произведении, 

конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление текста 

на смысловые части, определение 

эпизодов, выделение опорных слов 

для каждой части плана, 

озаглавливание части 

(формулировать вопрос или 

назывное предложение по каждой 

части текста) с использованием 

визуальной поддержки. 

Пересказ (устно) содержания сказки 

выборочно, с визуальной опорой. 

Упражнение на узнавание по 

иллюстрациям названия сказок.  

Коллективная работа: выбор сказки, 

определение эпизода, 

распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения.  

Работа со схемой: обобщение 

информации о писателях-

сказочниках, работа со схемой. 

Составление выставки книг на тему 

«Зарубежные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли 

экскурсовода по выставке книг 

писателей-сказочников 



№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

(рассказывание о книгах изучаемой 

тематики). 

11 Библиогра-

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и 

справочной 

литературой

) (2 часа) 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: 

содержание или 

оглавление, аннотация, 

иллюстрация.  

Тематические 

картотеки библиотеки. 

Книга учебная, 

художественная, 

справочная. 

Экскурсия в библиотеку, 

ориентировка в пространстве 

школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему 

важности чтения для обучения и 

развития. 

Выбор книги по тематическому 

каталогу в библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, 

заголовку, ориентировка в 

содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным 

обозначениям с использованием 

карточек, опорных схем, таблиц. 

Составление списка прочитанных 

книг.  

Группировка книг по изученным 

разделам и темам. 

Поиск необходимой информации в 

словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя. 

Резерв: 8 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(128 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (8 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с РАС: на дополнительное включение в планирование тем, 

авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на 

подготовку проектных заданий. 



3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её 

история — важные 

темы произведений 

литературы. Чувство 

любви к Родине, 

сопричастность к 

прошлому и 

настоящему своей 

страны и родного края 

— главные идеи, 

нравственные ценности, 

выраженные в 

произведениях о 

Родине. Образ Родины в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. 

Осознание 

нравственно-этических 

понятий: любовь к 

родной стороне, малой 

родине, гордость за 

красоту и величие своей 

Отчизны.  

Роль и особенности 

заголовка 

произведения. 

Репродукции картин 

как иллюстрации к 

произведениям о 

Родине. Использование 

средств 

выразительности при 

чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Восприятие на слух с визуальной 

опорой поэтических и прозаических 

произведений, понимание их 

фактического содержания и ответы 

на вопросы по содержанию текста, 

осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стране и 

земле — на примере произведений о 

Родине. Например, К. Д. Ушинский 

«Наше отечество», Ф. Н. Глинка 

«Москва», М. М. Пришвин «Моя 

Родина», К. М. Симонов «Родина» 

(произведение 1–2 авторов по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение темы, 

выделение главной мысли, осознание 

идеи текста с использованием 

способов структурирования 

информации (схемы, графические 

органайзеры, карточки). 

Упражнение в выразительном чтении 

в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка с РАС, 

соблюдение интонационного 

рисунка (пауз, темпа, ритма, 

логических ударений).  

Наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин, 

соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами 

текста: озаглавливание». 

Составление с помощью учителя 

рассказа-описания по иллюстрации 

или картине, с использованием на 

выбор из трех предложенных начала 

описания: пейзажи А. А. Рылова, И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о 

Родине: С. А. Васильев «Россия» (в 

сокращении), Т. В. Бокова «Родина», 

Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» 

(отрывок), З. Н. Александрова 

«Родина» (по выбору). 

Составление выставки книг на тему 

Родины и её истории. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Расширение знаний о 

малых жанрах 

фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, 

скороговорки, загадки, 

небылицы). Знакомство 

с видами загадок. 

Пословицы народов 

России (значение, 

характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В. И. Далем.  

Нравственные ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России.  

 

«Чтение» информации, 

представленной в схематическом 

виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение 

представлений о жанрах фольклора 

малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите 

примеры». 

Выразительное чтение (потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

пословицы, песни).  

Беседа на тему: ценность 

произведений фольклора, их роль и 

значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение 

вопросов «Какие бывают загадки?», 

«Появляются ли загадки сейчас? 

Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам и 

видам с использование способов 

визуального структурирования 

информации. 

Задания на развитие речи: 

объяснение значения пословиц 

народов России, упражнения на 

обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их 

значения в устной речи,  чтение 

пословиц по определённой теме 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с 

его книгами: выбор книг В. И. Даля, 

рассматривание их, 

Дифференцированное задание: 

подготовка сообщений о В. И. Дале. 

  Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных правил. 

Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение 

(композиция), язык 

(лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

 Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах 

сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите 

произведения». 

Чтение вслух и про себя с 

использованием визуализации  

фольклорных произведений 

(народных сказок), различение 

реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, 

определение фольклорной основы 

литературной сказки. На примере 

сказок «Дочь-семилетка», «Самое 

дорогое» (сравнение со сказкой А. 

С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

(например, картины 

В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. 

Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта и 

культуры. Составление 

плана сказки. 

рыбке»), «Про ленивую и радивую» 

(сравнение со сказкой В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович»), 

«Сестрица Алёнушкаи братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

волк», «Сивка-бурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьему 

веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание 

нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие, честность в народных 

и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение 

особенностей сказок, определение 

их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых 

частей сказки в соответствии с 

сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении с использованием 

приемов и методов визуального 

структурирования текста (опорная 

схема, план, графический 

органайзер). 

Работа с текстом произведения: 

составление характеристики героя 

(описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением 

примеров из текста, нахождение 

языковых особенностей народных 

произведений (лексика, сказочные 

выражения), составление плана 

текста, используя назывные 

предложения. 

Пересказ (устно) содержания 

подробно с использованием 

визуальных опор.  

Работа с иллюстрациями и 

картинами: рассматривание 

репродукций картин И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, 

нахождение соответствующего 

эпизода к картинам художников, 

составление устного рассказа-

описания по предложенному 

учителем алгоритму.  

Творческая работа: сочинение 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

сказки по аналогии с 

прочитанными/прослушанными 

произведениями с выбором 

предложенного начала сказки, 

составленного учителем.  

Коллективная работа: составление 

сценария сказки, распределение 

ролей, подготовка декораций и 

костюмов (масок), инсценирование. 

Дифференцированная работа: 

подготовка мини-проекта «По 

дорогам сказок»: выбрать книгу с 

народными сказками, прочитать 

понравившееся произведение и 

подготовить о нём рассказ: 

определить вид сказки, 

охарактеризовать героя, 

перечислить события, 

проиллюстрировать и пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему 

учит произведение, почему оно 

понравилось.  

  Расширение 

представлений о 

народной песне. 

Чувства, которые 

рождают песни, темы 

песен. 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле. 

Былина как народный 

песенный сказ о важном 

историческом 

событии. Фольклорные 

особенности жанра 

былин: язык 

(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем занимался, 

какими качествами 

обладал). 

Характеристика былин 

как героического 

песенного сказа, их 

особенности (тема, 

язык). 

Язык былин, 

Обсуждение перед чтением истории 

создания народных песен, 

Самостоятельная работа: чтение  

народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли, 

поиск ключевых слов, Сравнение 

произведений устного народного 

творчества (песни) и авторских 

произведений: например, народная 

песня и авторские произведения И. 

З. Сурикова «Рябина», А. В. 

Кольцова «Русская песня». 

Поиск и прослушивание на 

контролируемых 

ресурсах Интернета русских 

народных и авторских песен на 

тему родной природы с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Слушание былин из цикла об Илье 

Муромце, с визуальной 

поддержкой. Например, отрывок из 

былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы 

по фактическому содержанию 

текста, тестовое задание. 

Работа с текстом произведения: 

анализ сюжета былины (реальность 

и сказочность событий), ответы на 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

устаревшие слова, их 

место 

в былине и 

представление в 

современной 

лексике. Репродукции 

картин как 

иллюстрации к 

эпизодам фольклорного 

произведения. 

вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (напевность). 

 Коллективная работа (поисковое 

выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя), 

составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца) 

по предложенному алгоритму. 

Выразительное чтение отрывка из 

былины (темп, интонация песенного 

рассказа) с визуальной поддержкой. 

Составление выставки книг на тему 

«Устное народное творчество 

народов России», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

3 Творчество 

А. С. 

Пушкина  

(9 часов) 

А. С. Пушкин — 

великий русский поэт. 

Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» — 

нравственный смысл 

произведения, 

структура сказочного 

текста, особенности 

сюжета, приём повтора 

как основа изменения 

сюжета. 

Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки.  

И. Я. Билибин — 

Слушание с визуальной поддержкой 

стихотворных произведений А. С. 

Пушкина, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? 

Почему?». На примере отрывков из 

романа «Евгений Онегин»: «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в 

словаре с фиксацией информации в 

схемах, таблицах.  

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений 

с соблюдением орфоэпических 

норм.  

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», работа с 

визуализацией последовательности 

событий сказки, обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое 

выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

иллюстратор сказок А. 

С. Пушкина. 

сюжета, характеристика героев 

(положительные или 

отрицательные, портрет), описание 

чудес в сказке. 

 Коллективная работа: заполнение 

таблицы по  сказке, А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». 

Рассматривание репродукций 

картин И. Я. Билибина к сказке А. 

С. Пушкина, поиск эпизода сказки, 

который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: 

составление устного или 

письменного высказывания (4-6 

предложений) на тему «Моё 

любимое произведение А. С. 

Пушкина». 

Составление выставки на тему 

«Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

4 Творчество И. 

А. Крылова 

 (4 часа) 

Басня — произведение-

поучение, которое 

помогает увидеть свои 

и чужие недостатки.  

И. А. Крылов — 

великий русский 

баснописец. Басни И. А. 

Крылова: назначение, 

темы и герои, 

особенности языка. 

Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование 

крылатых выражений в 

речи. 

Слушание басен И. А. Крылова (не 

менее 2, например: «Мартышка и 

Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и 

Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица 

и Виноград», «Кукушка и Петух» 

(по выбору) с визуальной 

поддержкой. 

Обсуждение сюжета басни, 

осознание нравственно-этических 

понятий: лесть, похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: 

характеристика героя 

(положительный или 

отрицательный), поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых 

выражений. 

Работа в парах: сравнение 

прочитанных басен: тема, герои, 

мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск 

басен по названным героям; работа 

с таблицей. 

Работа в группе: разыгрывание 

небольших диалогов, 

инсценирование басен. 

Поиск справочной дополнительной 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

информации о баснописцах, 

составление выставки их книг. 

5 Картины 

природы в 

произведения

х поэтов и 

писателей 

ХIХ века (8 

часов) 

Лирические 

произведения как 

способ передачи чувств 

людей, автора. Картины 

природы 

в лирических 

произведениях поэтов 

ХIХ века: Ф. И. 

Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. 

Некрасова.  

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, 

её выразительное 

значение. 

Олицетворение как 

одно из средств 

выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна 

как иллюстрация к 

лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств 

создания пейзажа в 

тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция). 

 

Слушание лирических 

произведений с визуальной 

поддержкой, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На 

примере стихотворений Ф. И. 

Тютчева «Листья», «Весенняя 

гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают 

облака», А. А. Фета «Осень», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. 

Никитина «Встреча зимы», Н. А. 

Некрасова «Не ветер бушует над 

бором…», «Славная осень! 

Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 

студёную зимнюю пору…», А. Н. 

Майкова «Осень», «Весна», И. С. 

Никитина «Утро», И. З. Сурикова 

«Детство» (не менее трех авторов 

по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск 

олицетворения. 

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк (выбор из трех 

предложенных). Например, картины 

К. Ф. Юона «Мартовское солнце», 

И. И. Шишкина «Зима в лесу», 

«Дождь в дубовом лесу». 

Выразительное чтение  

произведения вслух. 

Дифференцированная работа: 

восстановление 

«деформированного» поэтического 

текста. 

 Групповая работа: сопоставление 

репродукций картин, лирических и 

музыкальных произведений. 

Например, картина И. И. Шишкина 

«На севере диком» и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «На севере 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

диком стоит одиноко…». 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ века». 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого 

(10 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль. 

Рассказ как 

повествование: связь 

содержания с реальным 

событием.  

Структурные части 

произведения 

(композиция): начало, 

завязка действия, 

кульминация, развязка. 

Эпизод как часть 

рассказа. Различные 

виды плана. Сюжет 

рассказа: основные 

события, главные герои, 

действующие лица, 

различение рассказчика 

и автора произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения. 

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой произведений Л. Н. 

Толстого: рассказы «Акула», 

«Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода 

из моря?», быль «Прыжок», «Лев и 

собачка», сказка «Ореховая ветка», 

басня «Белка и волк» и др. (не менее 

двух произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение 

признаков жанра (литературная 

сказка, рассказ, басня), 

характеристика героев с 

использованием текста и средств 

визуального структурирования 

информации (опорные схемы, 

таблицы, графические органайзеры 

для записи) 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей с визуальной 

поддержкой. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Коллективная работа: сравнение 

рассказов (художественный и научно-

познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои.  

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите 

произведения». 

Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 4-6 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

предложений по предложенному 

алгоритму ) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему 

«Книги Л. Н. Толстого». 

7 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-

Микитова.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации. 

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой литературных сказок 

(не менее двух). Например, 

произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго 

зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу», «Серая шейка», «Умнее 

всех», И. С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек», В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», В. М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница».  

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев, структурирование 

информации в опорных схемах, 

таблицах. 

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование вопросов 

по основным событиям 

сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление  

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей с визуальной поддержкой. 

Составление плана текста с 

выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно с 

визуальной поддержкой.  Выбор 

книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

8 Картины 

природы 

в 

произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы в 

лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на 

примере произведений 

И. А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, 

А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-

Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении. Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к художественному 

произведению. 

Слушание художественных 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы (пейзажа), ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

произведений И. А. Бунина «Первый 

снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова 

«Степь» (отрывок), А. А. Блока 

«Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 

«Снежинка», «Золотое слово», С. А. 

Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», 

«Черёмуха», «С добрый утром!», 

«Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. 

Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной», «Ландыш» 

(по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от 

эпического. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, наблюдение за 

рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения. 

Структурирование информации с 

использованием схем, таблиц, 

графических органайзеров. 

Рассматривание репродукций картин 

и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. Например, 

картины В. Д. Поленова «Первый 

снег», А. К. Саврасова «Зима», 

«Сосновый бор на берегу реки», И. Э. 

Грабаря «Зимнее утро», «Февральская 

лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др. 

Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением 

интонационного рисунка 

произведения. 

Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 4-6 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему 

«Природа в произведениях поэтов». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

9 Произведени

я о 

взаимоотно

шениях 

человека и 

животных 

(16 часов) 

Человек и его 

отношения с 

животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения на 

примере произведений. 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. 

М. Пришвина, С. В. 

Образцова, В. Л. 

Дурова, Б. С. Житкова и 

др.). Особенности 

рассказа: тема, герои, 

реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет 

героя, описание 

интерьера). 

Чтение вслух и про себя (молча)  с 

визуальной поддержкой рассказов К. 

Г. Паустовского «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 

Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», 

М. М. Пришвина «Выскочка», 

«Жаркий час», Б. С. Житкова «Про 

обезьянку», стихотворений А. Л. 

Барто, Саши Чёрного и других 

писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), 

определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с 

текстом произведения: составление 

портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров 

из текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев, 

сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. Структурирование 

информации и визуализация с 

использованием схем, таблиц, 

графического органайзера. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление  плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей с необходимой 

визуальной поддержкой  

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения с 

визуальной опорой. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои) с 

составлением таблицы. Составление 

выставки книг (тема дружбы человека 

и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

10 Произведения 

о детях (18 

часов) 

Дети — герои 

произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети 

на войне». Отличие 

автора от героя и 

рассказчика. Герой 

художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая 

обстановка как фон 

создания произведения: 

судьбы крестьянских 

детей, дети на войне. 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

проявляющихся 

в военное время. 

Учебный диалог: обсуждение 

событий из истории страны: жизнь 

крестьянских детей, нелёгкие судьбы 

детей в период войны.  

Чтение вслух и про себя с 

визуализацией произведений о жизни 

детей в разное время (по выбору не 

менее 1-2 авторов): А. П. Чехов 

«Ванька», В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант», М. Горький «Пепе», Л. 

Пантелеев «Честное слово», «На 

ялике», Л. А. Кассиль «Алексей 

Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий 

камень», «Тимур и его команда», Н. 

Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк 

«Дедушкин характер», В. Ф. Панова 

«Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», 

И. Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: работа по 

формированию понимания 

нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», 

«совесть», «честность», «долг», 

«смелость», ответ на вопрос «Какие 

качества мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев с 

использованием метода «социальных 

историй». Анализ заголовка. 

Использование методов визуального 

структурирования информации 

(таблица, схемы, рисунки и т.д.) 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности 

событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

развязки (композиция произведения). 

Использование методов визуальной 

поддержки 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения.  

Работа в группе: выбор книги по теме 

«Дети на войне», представление 

самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, 

примечания). 

11 Юмористичес

кие 

произведения 

(6 часов) 

Герой юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение.  

Авторы 

юмористических 

рассказов: М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

Слушание чтения художественных 

произведений с визуальной 

поддержкой, На примере 

произведений Н. Н. Носова «Федина 

задача», «Телефон», М. М. Зощенко 

«Великие путешественники», «Пора 

вставать!» и др. (1- 2 произведения).  

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их 

чувств, используя способы 

визуальной поддержки. 

Составление выставки на тему 

«Книги Н. Н. Носова», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего 

сообщения в классе. 

12 Зарубежная 

литература 

(10 часов) 

Круг чтения: 

литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. 

Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. 

Родари.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о 

животных зарубежных 

прочитанному произведению. Чтение 

с визуальной поддержкой 

литературных сказок зарубежных 

писателей (произведения 1–2 авторов 

по выбору). Например, произведения 

Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. 

Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. 

Топелиуса «Солнечный Луч в 

ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. 

Родари «Волшебный барабан». 

Работа с текстом произведения 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

писателей. Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. 

Заходер. 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков 

героев, с использованием визуального 

структурирования информации 

(карточки, таблицы, графические 

органайзеры). 

Анализ сюжета сказки с визуальной 

поддержкой: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей.  

Составление плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно с 

визуальной опорой.  

Слушание произведений зарубежных 

писателей о животных. Например, 

рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», 

Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков 

героев,  

Поиск дополнительной справочной 

информации о писателях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. 

Чуковском, Б. В. Заходере, 

представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

13 Библиографи

ческая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы и 

фольклора, осознание 

важности читательской 

деятельности.  

Использование 

с учётом учебных задач 

аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного 

читателя. 

Книга как особый вид 

искусства.  

Общее представление 

о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами. 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую библиотеку: 

знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, 

выполнение правил юного читателя: 

культура поведения в библиотеке, 

работа с каталогом. 

Работа в парах: сравнение 

художественного и научно-

познавательного текстов. Например, 

используя отрывок из произведения 

Н. П. Кончаловской «Наша древняя 

столица» и информационный текст из 

справочника или энциклопедии о 

первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове. Обсуждение (устно) ответа 

на вопрос «Для чего нужна книга?» и 

написание небольшого текста-

рассуждения на тему «Почему так 

важно читать?». Выбор книги с 

учётом учебных задач: ориентировка 

в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении 

с визуальной поддержкой 

стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух. Например, 

произведения С. Я. Маршака «Книжка 

про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой 

друг», Б. В. Заходера. Составление 

аннотации (письменно) на любимое 

произведение. Экскурсия в музей (при 

наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», «Моя любимая 

книга». Рекомендации по летнему 

чтению, оформлению дневника 

летнего чтения. 

Резерв: 10 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 часов) на их 

изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 

часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на консультирование по 

выполнению проектных заданий. 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 часа в неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. 

(произведения 

И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края
8
, народов России). 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

России, великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества 

(по выбору). Отражение 

нравственной 

идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое 

России, тема Великой 

Отечественной войны в 

произведениях 

литературы. 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение 

Разговор перед чтением: страницы 

истории родной страны — 

тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее 3 по выбору).  

 Чтение с визуальной поддержкой 

поэтических и прозаических 

произведений, выражающих 

нравственно-этические понятия: 

любовь к Отчизне, родной земле. 

Например, Н. М. Языков «Мой друг! 

Что 

может быть милей…», А. Т. 

Твардовский «О родине большой 

и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…», 

В. М. Песков «Отечество», С. Д. 

Дрожжин «Родине», 

Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 

Родине», «Журавли». 

Чтение произведений о героях 

России. Например, С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище», Н. П. 

Кончаловская «Слово о побоище 

Ледовом», историческая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения», Ф. 

Н. Глинка «Солдатская песня» и 

другие произведения. 

Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, 

наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и репродукций 

картин (например, П. Д. Корин 

«Александр Невский», И. С. Глазунов 

«Дмитрий Донской»), соотнесение их 

сюжета 

с соответствующими фрагментами 

текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, 

«Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы 

стать названием картины?», с 

                                                           
8
 Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

представлений о 

народной и авторской 

песне: понятие 

«историческая песня», 

знакомство с песнями 

на тему Великой 

Отечественной войны. 

использованием визуального 

структурирования информации. 

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, 

подготовка монологического 

высказывания, составление 

письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста 

(не менее 5-7 предложений). 

 Коллективная работа: сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам (рассказ, 

стихотворение, народная 

и авторская песня). 

 Чтение произведений о народном 

подвиге в Великой Отечественной 

войне: Р. И. Рождественский «Если б 

камни могли говорить…», «Реквием», 

Е. А. Благинина «Папе на фронт» и 

др. 

Учебный диалог: обсуждение 

проблемного вопроса «Почему 

говорят, что День Победы — это 

„радость со слезами на глазах“?», 

осознание нравственно-этических 

понятий «поступок», «подвиг». 

Поиск и слушание песен о войне 

(поиск информации об авторе 

слов, композиторе) на 

контролируемых ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о 

Родине (по выбору). 

Групповая/коллективная  работа: 

коллективный проект «Нам не нужна 

война» (в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги 

воспоминаний родных, книги памяти 

и другие варианты).  

Дифференцированная работа: 

подготовка сообщения об известном 

человеке своего края. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный). 

Понимание 

культурного значения 

Разговор перед чтением (с визуальной 

поддержкой): обсуждение вопросов: 

«Что такое фольклор?», «Какие 

произведения относятся к 

фольклору?», объяснение, приведение 

примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений 

малых жанров фольклора, 

определение жанра, ответ на вопрос 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

фольклора для 

появления 

художественной 

литературы. 

Обобщение 

представлений о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. 

Собиратели фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление 

представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение 

в произведениях 

фольклора 

нравственных 

ценностей, быта и 

культуры народов мира. 

Сходство фольклорных 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

 

«К каким жанрам относятся эти 

тексты?» заполнение таблицы. 

Чтение произведений малого 

фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, 

песен, небылиц 

Работа в парах: сравнение пословиц 

разных народов, объяснение 

значения, установление тем, 

группировка пословиц на одну тему. 

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных 

произведений (народных сказок), 

различение реальных и сказочных 

событий в народных произведениях 

(в соответствие с индивидуальными 

возможностями ребенка с РАС). 

Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении, поиск устойчивых 

выражений. 

Составление номинативного плана с 

визуальной поддержкой.  

Пересказ (устно) содержания 

подробно с визуальной опорой. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль, братья 

Гримм), знакомство с их книгами, 

составление высказывания о 

культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других 

средств выразительности. 

Работа в классе/группе (совместная 

деятельность): сочинение сказок (по 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

аналогии или по выбору начала 

сказки, составленному учителем), 

проведение конкурса на лучшего 

знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, 

представление своего сообщения в 

классе. 

  Расширение 

представлений о 

былине как эпической 

песне о героическом 

событии. Герой былины 

— защитник страны. 

Образы русских 

богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Средства 

художественной 

выразительности 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие 

слова, их место в 

былине и 

представление в 

современной лексике. 

Народные былинно-

сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова. 

Разговор перед чтением с 

визуальной поддержкой: история 

возникновения былин, их 

особенностей (напевность, 

протяжность исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, 

Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче и других богатырях, 

контроль восприятия произведения: 

ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Например, 

былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и Змей», 

«Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение 

главной мысли былинного эпоса — 

стремление богатырей защищать 

родную землю. 

Работа с текстом произведения: 

анализ сюжета былины (реальность 

и сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие 

слова, повторы, эпитеты, 

гиперболы), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), 

подбор к ним синонимов с 

использованием методов 

визуального структурирования 

информации. 

Работа в парах (поисковое 

выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя). 

Пересказ былины  с визуальной 

опорой. 

Коллективная работа/работа в 

группе (совместная работа): 

сравнение волшебной сказки и 

былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов 

работы группы.  
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Рассказ о творчестве В. М. 

Васнецова, рассматривание 

репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на 

распутье», «Гусляры», «Баян», 

составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием 

былинных слов и выражений. 

Дифференцированная работа: 

составление словаря устаревших 

слов. 

3 Творчество 

А. С. 

Пушкина 

 (12 часов) 

Картины природы 

в лирических 

произведениях А. С. 

Пушкина. Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора). 

Расширение 

представления о 

литературных 

сказках А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

Слушание с визуальной поддержкой  

стихотворных произведений А. С. 

Пушкина («Осень» (отрывки): 

«Унылая пора! Очей очарованье!», 

«Октябрь уж наступил…», «Туча», 

«Гонимы вешними лучами…», 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по 

выбору), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

картин природы. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений  

с соблюдением орфоэпических норм. 

Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина 

(по выбору).  

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой  произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях», удержание в 

памяти обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, 

характеристика героев 

(положительные или отрицательные, 

портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ 

композиции с использованием 

методов визуального 

структурирования информации. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Творческое задание: составление 

словесных портретов (зарисовок) 

главных героев с использованием 

текста сказки. 

 Коллективная работв/работа в 

группах: заполнение таблицы на 

основе сравнения сказок, сходных по 

сюжету (В. А. Жуковский «Спящая 

царевна», «Белоснежка и семь 

гномов»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения. 

Дифференцированная работа: чтение 

очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А. С. 

Пушкина, выполнение задания 

«Вспомните и назовите 

произведения». 

 
Составление выставки на тему 

«Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

4 Творчество И. 

А. Крылова 

 (4 часа) 

Расширение круга 

чтения басен на 

примере произведений 

А. И. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. 

Толстого и других 

баснописцев. Басни 

стихотворные и 

прозаические.  

Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Сравнение басен: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений, 

определение жанра (басня) и автора 

(И. А. Крылов, Л. Н. Толстой),  

Слушание и чтение басен: И. А. 

Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. 

И. Хемницер «Стрекоза 

и муравей», Л. Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» (не менее 3 

по выбору), подготовка ответа на 

вопрос «Какое качество высмеивает 

автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен 

(сюжет, мораль, форма, герои), 

заполнение таблицы. 

Работа с текстом произведения: 

характеристика героя 

(положительный или 

отрицательный), понимание 

аллегории, работа 

с иллюстрациями, поиск в тексте 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

морали (поучения) и крылатых 

выражений. 

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс 

чтецов «Басни русских 

баснописцев»).  

 
Автор Заголовок Герои Мораль Форма 

записи 

     

Дифференцированная работа: 

«чтение» информации, 

представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о 

баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

 
Групповая работа: проведение 

конкурса на инсценирование басен. 

Поиск книг И. А. Крылова, 

рассматривание и чтение их, анализ 

библиографического аппарата 

книги: обложка, оглавление, 

предисловие, иллюстрации, 

составление аннотации. 

5 Творчество 

М. Ю. 

Лермонтова 

 (4 часа) 

Лирические 

произведения М. Ю. 

Лермонтова: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент 

композиции 

стихотворения. 

Переносное значение 

слов в метафоре. 

Метафора в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического 

произведения, творчество М. Ю. 

Лермонтова.  

 Чтение/слушание с визуальной 

поддержкой   стихотворных 

произведений (не менее 3) М. Ю. 

Лермонтова: «Горные вершины…», 

«Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в 

словаре. Рассматривание 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк. 

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть. 

Творческое задание: 

самостоятельное рисование 

иллюстраций к стихотворениям. 

6 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение 

представлений о героях 

литературных сказок 

(произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. 

Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь 

литературной сказки 

с фольклорной: 

народная речь — 

особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, 

особенности. 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, 

расширение знаний о том, как и 

почему из глубины веков дошли до 

нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой   литературных сказок. 

Например, М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке», С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек», Е. Л. 

Шварц «Сказка о потерянном 

времени».  

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев (2 сказки по 

выбору). 

Учебный диалог с использованием 

визуальной поддержки: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование вопросов 

(в том числе проблемных) по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. Работа в 

парах: чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова 

«Серебряное копытце», выделение 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении народной 

лексики, устойчивых выражений, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

устаревших слов, установление 

значения незнакомого слова в 

словаре.  

Дифференцированная работа: 

драматизация отрывков из сказки П. 

П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Составление (письменно) рассказа-

рассуждения «Моя любимая 

литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к 

художественной литературе. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей 

ХIХ века (7 

часов) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, связанных 

с наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 

образа в лирике. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению. 

Чтение /слушание с визуальной 

поддержкой  лирических 

произведений, обсуждение 

описанных  в стихотворении картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё 

земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка», В. А. 

Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! Как 

воздух чист!», «Где сладкий 

шёпот…» (не менее 3 авторов по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в выделении в тексте 

слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Коллективная работа/абота в парах: 

сравнение лирических 

произведений по теме, 

созданию настроения; подбор 

синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс 

чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

8 Творчество Л. 

Н. Толстого 

 (7 часов) 

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и 

научно-

познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное 

представление о 

повести как эпическом 

жанре. Значение 

реальных жизненных 

ситуаций в создании 

рассказа, повести. 

Отрывки из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных отрывков из 

произведений Л. Н. Толстого, 

определение жанра, объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения. 

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой  произведений Л. Н. 

Толстого «Детство» (отрывки из 

повести), «Мужик и водяной», 

«Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение 

признаков жанра 

(автобиографическая повесть, 

рассказ, басня).  

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей, с использованием 

способов визуального 

структурирования информации 

(опорные схемы, таблицы, карточки и 

др.) 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения с 

визуальной опорой, с учётом 

специфики художественного, научно-

познавательного и учебного текстов. 

Коллективная работа/работа в парах: 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

сравнение рассказов 

(художественный и научно-

познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои: «Черепаха» и 

«Русак». 

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого. 

Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 5-6  

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. 

Н. Толстого. 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей 

ХХ века (6 

часов) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, связанных 

с наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХХ века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

Произведений, 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики. 

Слушание лирических 

произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере 

стихотворений И. А. Бунина 

«Гаснет вечер, даль синеет…», 

«Ещё и холоден и сыр…», А. А. 

Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта 

«К зиме», М. И. Цветаевой «Наши 

царства», «Бежит тропинка с 

бугорка», С. А. Есенина 

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» 

(по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре с 

использованием методов 

визуального структурирования 

информации. 

Упражнение в выразительном 

чтении вслух и наизусть  

Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

строк. 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ—ХХ веков», написание 

краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному 

образцу. 

10 Произведе-

ния о 

животных и 

родной 

природе 

 (12 часов) 

Углубление 

представлений о 

взаимоотношениях 

человека 

и животных, защита и 

охрана природы — тема 

произведений 

литературы.  

Расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина. 

Чтение вслух и про себя с 

визуальной поддержкой  

произведений о животных: В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. 

И. Куприн «Скворцы», К. Г. 

Паустовский «Какие бывают 

дожди» (не 2 двух произведений по 

выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы 

и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев; сравнение 

героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. 

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Работа с композицией 

произведения: определение завязки, 

кульминации, развязки.  

Пересказ содержания произведения 

с визуальной опорой. 

Составление высказывания-

рассуждения (устно и письменно) 

на тему «Почему надо беречь 

природу?» (не менее 4-6 

предложений). 

Составление выставки книг (тема 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

дружбы человека и животного), 

рассказ о любимой книге на эту 

тему. 

11 Произведения 

о детях (13 

часов) 

Расширение тематики 

произведений о детях, 

их жизни, играх 

и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками (на 

примере содержания 

произведений 

А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского и др.) 

Словесный портрет 

героя как его 

характеристика. 

Основные события 

сюжета, отношение к 

ним героев. 

Чтение вслух и про себя с 

визуальной поддержкой 

произведений о жизни детей в 

разное время: А. П. Чехов 

«Мальчики», Н. Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы», Б. 

С. Житков «Как я ловил 

человечков», К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» (не 

менее 2 авторов). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев,  

Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности 

событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, 

кульминации, развязки (композиция 

произведения) с использованием 

методов визуального 

структурирования информации. 

Упражнения в выразительном 

чтении небольших эпизодов с 

соблюдением орфоэпических норм 

при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения.  

Составление рассказа-рассуждения 

о любимой книге о детях. 

12 Пьеса (5 часов) Знакомство с новым 

жанром — пьесой-

сказкой. Пьеса — 

произведение 

литературы и 

театрального 

Чтение вслух пьес с визуальной 

поддержкой. Например, С. Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Е. 

Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна 

по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое 

и эпическое 

произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, 

содержание. 

действие, персонажи, диалог, 

ремарка, реплика. 

 Коллективная работа: анализ и 

обсуждение драматического 

произведения (пьесы) и эпического 

(сказки) — определение сходства 

и различий; готовим спектакль — 

выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей. 

Экскурсия в театр (при наличии 

условий) и просмотр детского 

спектакля. 

Дифференцированная работа: 

создание (рисование) афиши 

спектакля. 

13 Юмористичес

кие 

произведения 

(6 часов) 

Расширение круга 

чтения юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 

произведений. 

Юмористические 

произведения в кино и 

театре. 

Слушание и чтение с визуальной 

поддержкой  художественных 

произведений: 

рассказы В. Ю. Драгунского 

«Главные реки», В. В. Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел», М. М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», 

Н. Н. Носова «Метро» (не менее 2 

произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной 

характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, 

нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их 

чувств. 

Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения 

рассказа по выбору начала, 

составленного учителем (несколько 

вариантов на выбор). 

Литературная викторина по 

произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. 

Драгунского. 

Слушание записей (аудио) 

юмористических произведений, 

просмотр фильмов. 

14 Зарубежная 

литература (8 

часов) 

Расширение круга 

чтения произведений 

зарубежных писателей 

Литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев 

Гримм. 

Приключенческая 

литература: 

Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей (по выбору): 

братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов», Ш. Перро «Спящая 

красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка» с визуальной 

поддержкой. 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

произведения 

Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по 

аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей с 

использованием визуального 

структурирования информации. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно, с 

визуальной опорой.  

Чтение с визуальной опорой  

приключенческой литературы: Дж. 

Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывки), Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

(отрывки). 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками 

героев, сравнивание героев по 

аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев, с использованием 

«социальных историй». 

Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных 

писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, 

Л. Кэрролл, представление своего 

сообщения в классе, составление 

выставки книг зарубежных сказок, 

книг о животных. 

 

15 Библиогра-

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

Польза чтения и книги: 

книга — друг 

и учитель. Расширение 

знаний о правилах 

читателя и способах 

выбора книги 

Экскурсия в школьную или 

ближайшую детскую библиотеку: 

тема экскурсии «Зачем нужны 

книги». 

Поиск информации в справочной 

литературе, работа с различными 



 168 
168 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

и 

справочной 

литературой

) (7 часов) 

(тематический, 

систематический 

каталог). 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. 

Работа 

с источниками 

периодической печати. 

периодическими изданиями: 

газетами и журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно) 

на любимое произведение. 

Коллективная/индивидуальная 

работа: подготовка творческого 

проекта на темы: «Русские писатели 

и их произведения», «Сказки 

народные и литературные», 

«Картины природы в творчестве 

поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника летнего 

чтения. 

Резерв: 13 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(136 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (13 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку 

проектных заданий. 

 

 2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Англи с и   зы  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

 2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

программе воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  Математическое развитие младшего школьника:  

- формирование способностей к интеллектуальной деятельности (логического, 

знаково - символического мышления) пространственного воображения, математической 

речи; 

- умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.)  

- освоение начальных математических знаний - понимание значение величин и 

способов их измерения; использования арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирования умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; 

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  Развитие интереса 

к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность 

овладения математической деятельностью и применения математического опыта в 

практической жизни; - обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной 

символики чисел; 

 - сформировать стойкие вычислительные навыки; - сформировать умение 

анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами; - 

сформировать умение находить правильное решение задачи; 

 - сформировать представления об элементах геометрии (познакомить 

обучающихся с НОДА с простейшими геометрическими понятиями и формами); - 

развивать у обучающихся с НОДА интерес к математике и математические способности;  

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

 - сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; - 

обогащать/развивать математическую речь; 

 - обеспечить профилактику дискалькулии. 
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 Математическая деятельность обучающихся с НОДА способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербальнологического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие 

понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания 

информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, 

таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию 

и употреблению сложных логикограмматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки 

математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают 

приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля.Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и 

в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчеты и прикидка, использование графических форм пред-

ставления информации). Приобретенные учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приемы 

проверкиправильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 672часа. Из них: в подготовительном классе – 132 часа, в 1 классе — 132 

часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Овладение содержанием 

программы по учебному предмету «Математика» в I (I дополнительном) классе 

обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с НОДА при дальнейшем 

обучении. Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает 

формирование сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения 

понятием числа, структурой числа, счетными операциями и включает: дифференциацию 

и сравнение предметов по различным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), 

величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, большой-маленький, больше-

меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, 

длинный-средний-короткий), толщине (толстыйтонкий, толще-тоньше, толстый-средний-

тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-

легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), 

овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), 

прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); 

усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем 

сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных изображений 

геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных). В I (I 



 172 
172 

дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти 

(запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических 

фигур, букв, цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, 

дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в 

окружающем пространстве, пространственной ориентировки на листе бумаги, 

закрепление речевых обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-

ниже, вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых обозначений 

(сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, 

до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и синтеза; логических операций 

(классификация (классификация предметов на основе родовидовых отношений, по 

одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным 

принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, 

толщине, высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение 

предметов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением 

элементов, установление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и 

т.д.)). Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный 

признак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, 

формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, 

столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть 

прямым и обратным счетом до 10 в I дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь 

выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном 

классе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины. У 

обучающихся с НОДА во II и III классах формируются умения называть и определять 

последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число 

данного ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; 

решать арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и 

деление, оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, 

частное) и владея приемами проверки устных и письменных вычислений. Обучающимися 

должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I (I 

дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные 

упражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. 

Обучающихся с НОДА знакомят с различными приемами устных вычислений и создают 

у них установку на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и 

умножения (деления). В IV классе обучающиеся с НОДА закрепляют знания о классе 

единиц и классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. 

Программой IV класса предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, 

умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2—3 

действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть 

и записывать компоненты математических действий. В процессе изучения натурального 

ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обратным счетом, усваивают 

представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыдущие и 

последующие числа. От класса к классу осуществляется не только расширение числового 

ряда, но и углубление, систематизация, обобщение представлений о структуре 

натурального ряда, разрядах, классах. В программе предусмотрено овладение четырьмя 

арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; 

усвоение математической терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По 

мере изучения арифметических действий у обучающихся с НОДА формируются и 

автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все 

более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически 

закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач. Содержание 

программы по математике предполагает постепенное овладение таблицами сложения и 
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вычитания, умножения и деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере 

овладения арифметическими действиями обучающиеся овладевают математической 

терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который 

изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с НОДА 

овладевают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, 

знакомятся с различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг и др.) и их названиями. Для закрепления представлений о 

геометрических фигурах, развития зрительно-пространственных отношений, а также 

ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению 

геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, 

времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать 

практические задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том 

числе до минуты; соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и 

достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их размена; ориентироваться в мерах 

веса/емкости при осуществлении покупок; уметь использовать знание различных единиц 

измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе самообслуживания, в быту и 

т.д.). Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 
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Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные де стви :  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

 абота с информацие : 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 
разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
Универсальные  оммуни ативные учебные де стви :  

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 
из нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; 
 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

 различать и использовать математические знаки;  
 строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регул тивные учебные де стви :  

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия. 

Совместна  де тельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 
совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов подготовительный, 1 
класс 

№ п.п Тема Количество часов 

1 Числа  20 

2 Величины 7 

3 Арифметические действия 40 

4 Текстовые задачи  16 

5 Пространственные отношения и  геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 15 

7 Резерв 14 

 ИТОГО 132 

 

2 КЛАСС  

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 
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Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства.  

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько 

раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
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Универсальные познавательные учебные де стви :  

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы); 

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 
описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
 абота с информацие : 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 
(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные  оммуни ативные учебные де стви :  

 комментировать ход вычислений; 
 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 
ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения;  

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 
свойством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регул тивные учебные де стви :  

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместна  де тельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 
обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 

мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа; 

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 
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продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов 
 2

2 класс 
№ п.п Тема Количество часов 

1 Числа 10 

2 Величины 11 

3 Арифметические действия 58 

4 Текстовые задачи 12 

5 Пространственные отношения и  геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 15 

7 Резерв 10 

 ИТОГО 136 

 

3 КЛАСС  

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные де стви :  

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
 конструировать геометрические фигуры; 
 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 
ситуации;  

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию;  
 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 
 абота с информацие : 

 читать информацию, представленную в разных формах; 
 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные  оммуни ативные учебные де стви :  

 использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 
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 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; 

 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  
Универсальные регул тивные учебные де стви :  

 проверять ход и результат выполнения действия; 
 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместна  де тельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 
разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 
роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов 
 3

3 класс 
№ п.п Тема Количество часов 

1 Числа 10 

2 Величины 10 

3 Арифметические действия 48 

4 Текстовые задачи 23 

5 Пространственные отношения и  геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 15 

7 Резерв 10 

 ИТОГО 136 

 

4 КЛАСС  

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные де стви :  

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 
записывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром); 

 классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
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 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 
задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 
(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

 абота с информацие : 

 представлять информацию в разных формах;  
 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 
Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные  оммуни ативные учебные де стви :  

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 
гипотезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 
 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регул тивные учебные де стви :  

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместна  де тельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 
распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 Тематическое планирование с указанием количества часов 
 4

4 класс 
№ п.п Тема Количество часов 

1 Числа 11 

2 Величины 12 

3 Арифметические действия 37 

4 Текстовые задачи 21 

5 Пространственные отношения и  геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 15 

7 Резерв 20 

 ИТОГО 136 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 
в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логичес ие де стви : 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательс ие де стви : 
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 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 
курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 
вариантов) 

3)  абота с информацие : 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
1) Самоорганизаци : 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 
в процессе обучения. 

2) Само онтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 
оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооцен а: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
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 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 
условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; 
 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 
в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 
(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 
деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая мо 

дель); 
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планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 — устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 
 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 
между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 
 сравнивать величины, выраженные долями; 
 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 
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 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 
«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 
числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 
действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 
 находить неизвестный компонент арифметического действия; 
 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 
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оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы про-верки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 
пример, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 
 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
 конструировать ход решения математической задачи; 
 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.1.5 ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся с РАС материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» разработана с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС.  

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: 
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 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни;  

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил по строения взаимоотношений в социуме;  

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм 

 жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения  

к  их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

 Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

 Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Окружающий мир». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) 

учебный предмет «Окружающий мир» изучается в течение 5 лет, включая один 

дополнительный год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. Также при распределении учебного материала учитывались особенности обучения в 

первом классе, связанные с особенностями включения обучающихся с РАС в ситуацию 

обучения и направленностью на организацию постепенного и индивидуально 

дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации, формирование базового учебного поведения.  

 Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-

развивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с 

особенностями накопления жизненного опыта и получения информации о взаимодействии 

с предметным миром и миром людей, понимания социальных отношений в обществе и 

правил и норм, которые эти отношения регулируют; развития самосознания и 

саморегуляции. 
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При изучении ряда тем у учащихся с РАС могут возникать трудности, связанные с 

недостаточным пониманием социальных отношений и ограниченностью личного и 

социального опыта, недостаточной сформированностью представлений о себе и о своем 

теле. 

При планировании достижения предметных результатов обучающимися с РАС по 

учебному предмету «Окружающий мир» необходимо учитывать, что наиболее 

труднодостижимыми результатами являются усвоение абстрактных понятий (например, 

«экономика», «промышленность»); понимание роли денег, природных богатств в 

экономике государства. У обучающихся с РАС возникают сложности с пониманием 

правил поведения на улице, в общественных местах, на транспорте, а также трудности с 

использованием и соблюдением изученных правил в собственной повседневной жизни. 

Обучающимся с РАС не только сложно составлять портреты исторических личностей, но 

и высказывать свои суждения о них и устанавливать связь данных личностей с 

историческими событиями. 

Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть выполнение учащимся 

заданий, направленных на развитие жизненных компетенций, в частности, развитие 

способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала 

по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной 

жизни. 

Такими заданиями могут быть задания на создание личных памяток, личных дневников и 

дневников безопасности, расписаний и визуальных подсказок по темам содержания 

программы. Также возможно использование системы домашних заданий для закрепления 

и обеспечения переноса навыков и умений, полученных в школе. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС. С 

учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

необходимо:  

адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 

использованием ИКТ); 

задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию (карточки с 

образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, 

дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и 

грамматических тем и т.п.); 

использовать социальные истории при изучении предметного материала, связанного с 

взаимоотношениями между людьми.  

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде 

обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной 

системой, животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с 

опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит 

гораздо эффективнее.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 часов, 2 

класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых.  Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 
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Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе.  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего;  

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;  

уважительно относиться к разным мнениям;  

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;  

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;  

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

анализировать правила организации собственного рабочего места; правила безопасной 

работы на учебного месте; 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
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Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей 

разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и 

хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего 

населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна 

России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать 

по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать 

предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты.  

 

2 КЛАСС 

Человек и общество. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 
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святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; 

приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 

культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 

заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с 

организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 

планеты от других планет Солнечной системы; создавать небольшие описания на 

предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 

органы чувств?», «Лес природное сообщество» и другие); создавать высказывания-

рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы); приводить примеры 

растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания Совместная 

деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к 

собеседнику; проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения.  

3 КЛАСС 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 
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Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 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. Охрана 

воздуха, воды. 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 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

пища и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи 



 195 
195 

питания в природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», («историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при 

работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);  описывать 

(характеризовать) условия жизни на Земле;  описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, 

кратко характеризовать представителей разных царств природы; называть признаки 

(характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать 

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС 

Человек и общество. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие  в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать 

в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 
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зоне; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения 

и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в 

том числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях 

контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления 

нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других;  составлять 

краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты 

«Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о 

знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;  адекватно принимать оценку 

своей работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих 

работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС (66 часов) 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения.  

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Человек и 

общество 

20 часов 

 

 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная 

деятельность.  

Одноклассники, 

взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

Экскурсия по школе, 

знакомство с помещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения 

в классе и в школе». Беседа по 

теме, например, «Как 

содержать рабочее место в 

порядке». 



 198 
198 

помощи.  

Рабочее место 

школьника. 

Правила безопасной 

работы на учебном 

месте, режим труда и 

отдыха. 

Моя семья в прошлом 

и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, 

их профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес.  

 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание 

фото, репродукций на тему 

«Семья».  

Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое семья». 

Рассказы детей по теме, 

например, «Как наша семья 

проводит свободное время». 

 

Россия. Москва — 

столица России. 

Народы России. 

Первоначальные 

сведения о родном крае. 

Название своего 

населённого пункта 

(города, села), региона. 

Культурные объекты 

родного края. Труд 

людей. Ценность и 

красота рукотворного 

мира. Правила 

поведения в социуме. 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

темы «Москва — столица 

России», «Экскурсия по 

Москве». 

Экскурсии, целевые 

прогулки, просмотр 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Москва — столица 

России», о родном крае, труде 

людей. Рассматривание и 

описание изделий народных 

промыслов родного края и 

народов России.  

Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в 

учреждениях культуры — 

в театре, музее, 

библиотеке». 

2 Человек 

и природа 

40 часов 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, 

уход за ними.  

Неживая и живая 

природа.  

Погода и термометр. 

Наблюдение за 

погодой своего края.  

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Почему люди 

должны оберегать и охранять 

природу».  

Обсуждение ситуаций по 

теме, например, «Правила 

поведения в природе».  

Экскурсии по теме, например, 

«Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за 

погодой».  

Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем 

температуру». 
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Взаимосвязи между 

человеком и 

природой.  

Правила 

нравственного и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и неживая 

природа». 

Резерв 6 часов 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (66 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы 

организации обучения.  

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Человек 

и природа 

40 часов 

Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое 

описание). Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и 

культурные растения.  

Части растения 

(называние, краткая 

характеристика значения 

для жизни растения): 

корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода. 

Экскурсия. Сравнение 

внешнего вида деревьев, 

кустарников, трав. 

Определение названия по 

внешнему виду дерева. 

Работа с иллюстративным 

материалом: деление 

растений на две группы — 

дикорастущие и 

культурные.  

Учебный диалог по теме, 

например, «Чем 

различаются 

дикорастущие и 

культурные растения?».  

Практическая работа по 

теме, например, «Найдите 

у растений их  части». 

Рассматривание и 

зарисовка разнообразия 

частей растения: разные 

листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по 

выбору).  

Практическая работа по 

теме, например, «Учимся 

ухаживать за растениями 

уголка природы». 

  Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные 

(различия в условиях 

жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Дидактическая игра по 

теме, например, «Каких 

насекомых (птиц, зверей) 

мы знаем». 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра 
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видеоматериалов). 

Логическая задача: найди 

ошибку в иллюстрациях 

— какое животное попало 

в эту группу 

неправильно.  

Рассказы детей по теме, 

например, «Мой            

домашний питомец». 

2 Правила 

безопасной 

жизни. 

20 часов 

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены. 

Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми 

электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы; 

Правила безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы 

школы) в условиях 

контролируемого доступа 

в информационно- 

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Беседа по теме, например, 

«Что такое режим дня»: 

обсуждение режима дня 

первоклассника.  

Рассказ учителя: «Что 

такое правильное 

питание».  

Практическое занятие 

(при наличии условий) в 

кабинете технологии: 

«Правила пользования 

газовой и 

электроплитой».  

Составление памятки по 

теме, например, 

«Телефоны экстренных 

служб». 

Дидактическая игра по 

теме, например, 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах, 

дорожные знаки». 

Резерв 6 часов 

 

2 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы 

организации обучения.  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Человек 

и общество. 16 

часов 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на 

карте. Государственные 

символы России, 

символика своего 

региона. Москва — 

столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы 

Рассказ учителя, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

текстов о 

федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном 

составе населения 

страны.  

Игра-путешествие по 
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истории Москвы. Города 

России. Свой регион и 

его столица на карте 

Российской Федерации. 

Россия — 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности. 

Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его 

главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, 

профессии жителей 

родного края. Значение 

труда в жизни человека 

и общества. 

теме, например, 

«Работаем 

экскурсоводами, 

проводим экскурсии 

по Москве, Санкт-

Петербургу».  

Рассказ учителя по 

теме, например, 

«История 

возникновения 

Москвы». Работа с 

картой: Россия, 

Москва, Санкт-

Петербург, наш 

регион на карте 

Российской 

Федерации. 

Чтение текстов 

учебника о народах 

России, об их 

традициях, обычаях, 

праздниках.  

Составление 

сообщения об 

истории родного края 

(при помощи 

взрослых, с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации).  

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Зачем человек 

трудится?».  

Дидактическая игра по 

теме, например, 

«Профессии города и 

села». Логическая 

задача по теме, 

например, «Разделим 

картинки на три 

группы: профессии, 

которые есть только в 

городе; профессии 

села; профессии, 

которые есть и в селе, 

и в городе». 

Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценности и 

традиции.  Совместный 

труд и отдых. Участие 

детей в делах    семьи. 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Послушаем друг 

друга, расскажем о 

своей семье».  

Обсуждение 
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обязанностей в 

семье, семейных 

традиций, 

совместный труд и 

отдых.  

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Составление схемы 

родословного древа 

семьи». 

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению и 

особенностям других 

людей — главные 

правила 

взаимоотношений 

членов общества. 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Оцени себя — 

умеешь ли ты 

сдерживать 

эмоции?».  

Совместная работа: 

анализ ситуаций, 

раскрывающих 

примеры гуманного 

отношения к людям.  

Работа в группе: 

работа с 

пословицами, 

сравнение и 

группировка слов 

по 

противоположному 

значению (добрый 

— злой, смелый — 

трусливый, 

правдивый — 

лживый и другие). 

Практическая 

работа: составление 

личного словаря 

пословиц, 

переносных 

значений слов, 

идиоматических 

оборотов. 

2 Человек 

и природа.  

34 часа 

Наблюдения, опыты, 

измерения.  

Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного 

неба. Планеты.  

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия 

жизни на Земле. 

Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны.    

Определение сторон 

Учебный диалог 

по теме, например, 

«Чем Земля 

отличается от 

других планет».  

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

(по выбору) на тему 

«Звёздное небо. 
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горизонта при помощи 

компаса. Компас, его 

устройство, 

ориентирование на 

местности. 

Созвездия».  

Практическая работа 

с глобусом.  

Рассказ учителя, 

работа с текстом 

учебника: описание 

и особенности 

океанов и материков 

на Земле.  

Практическая работа 

с картой: «Как 

показывать объекты 

на настенной карте». 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни 

растения. 

Экскурсия в парк: 

сравнение деревьев, 

кустарников, трав.  

Дидактическая игра 

по теме, например, 

«Какие названия 

деревьев мы знаем».  

Коммуникативная 

деятельность: 

описание растений 

по иллюстрациям и 

живым объектам.  

Классификация 

растений (по 

иллюстрациям): 

дикорастущие — 

культурные.  

Практическая работа 

по теме, например, 

«Рассматривание 

растений, 

обсуждение условий 

благополучного роста 

и развития растения». 

Совместная 

работа с 

иллюстративным 

материалом: 

составление 

коллективного 

рассказа по теме, 

например, «Каким 

бывает растение в 

разные сезоны». 

Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика 

(особенности внешнего 

Дидактическая игра 

по теме, например, 

«Угадай животное по 

описанию».  

Логическая задача по 

теме, например, 

«Найди ошибку — 
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вида, движений, питания, 

размножения).  

Сезонная жизнь животных. 

какое животное 

попало в эту группу 

случайно».  

Учебный диалог с 

использованием 

иллюстративного 

материала по теме, 

например, «Как 

живут животные в 

разные времена 

года».  

Учебный диалог «Как 

животные в лесу 

готовятся к зиме».  

 

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги.  

Заповедники, природные 

парки.  

Охрана природы.  

Правила нравственного 

поведения на природе. 

Учебный диалог по 

теме, например, «Что 

такое Красная 

книга?». Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

(по выбору) на тему: 

«Растения и 

животные Красной 

книги».  

Рассказ учителя: 

«Растения и 

животные нашего 

края, занесённые в 

Красную книгу».  

Коллективное 

составление памятки 

по теме, например, 

«Правила поведения 

в заповедных 

местах».  

Совместная работа: 

чтение текстов 

учебника и 

использование 

полученной 

информации для 

подготовки 

собственного 

рассказа  о  Красной 

книге.  

Коллективное 

составление плана 

рассказа о редком 

растении и 

животном. 

3 Правила Здоровый образ жизни: Учебный диалог по 
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безопасной 

жизнедеятельности 

12 часов 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное питание 

(количество приёмов 

пищи и рацион 

питания). Физическая 

культура, закаливание, 

игры на воздухе как 

условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Правила безопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах 

пищи, а также на 

пришкольной 

территории).  

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро.  

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения при 

пользовании 

компьютером. 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(коммуникация в 

мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

 

теме, например, 

«Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно 

правильно 

питаться?».  

Беседа по теме, 

например, «Что 

может случиться на 

прогулке, на игровой 

площадке, дома и в 

школе, если не 

соблюдать правила 

безопасности».  

Учебный диалог по 

теме, например, «Мы 

— пешеходы». 

Анализ дорожных 

ситуаций.  

Коллективная работа: 

соотнесение 

изображений и 

названий дорожных 

знаков.  

Практическая работа 

по теме, например, 

«Учимся соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством 

инструктора ГИБДД 

или учителя». 

Обсуждение с опорой 

на иллюстрации 

потенциальных 

опасностей бытовых 

предметов и 

ситуаций.  

Беседа по теме, 

например, «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте». 

Практическая работа 

(при наличии 

условий) по теме, 

например, «Правила 

пользования 

компьютером». 

Резерв 6 часов 

 

3 КЛАСС (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. 
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Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Человек  

и 

общество 

20 

часов 

Общество — 

совокупность людей, 

которые объединены 

общей культурой и 

связаны друг с другом 

совместной 

деятельностью во имя 

общей цели.  

Наша Родина — 

Российская Федерация 

— многонациональная 

страна.  

Особенности жизни, 

быта, культуры 

народов Российской 

Федерации.  

Уникальные 

памятники культуры 

(социальные и 

природные объекты) 

России, родного края. 

Города Золотого 

кольца России. 

Государственная 

символика Российской 

Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего 

региона. 

Уважение к культуре, 

истории, традициям 

своего народа и других 

народов. 

Рассказ учителя, 

рассматривание иллюстраций 

на тему: «Что такое общество».  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему: «Жизнь народов нашей 

страны».  

Ролевая игра по теме, 

например, «Встречаем гостей 

из разных республик РФ»: 

рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей о 

родном крае.  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) по 

теме, например, «Уникальные 

памятники культуры России». 

Коллективная работа: чтение 

текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о 

памятниках культуры России. 

Моделирование маршрута по 

Золотому кольцу с 

использованием фотографий 

достопримечательностей, 

сувениров и т. д.  

Составление сообщения о 

городах Золотого кольца 

России с использованием 

дополнительных источников 

информации 

(дифференцированное задание). 

Семья — коллектив 

близких, родных людей. 

Поколения в семье. 

Взаимоотношения в 

семье: любовь, доброта, 

внимание, поддержка. 

Семейный бюджет, 

доходы и расходы 

семьи. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Для чего создаётся 

семья», «Почему семью 

называют коллективом».  

Коллективная работа: 

коллективный ответ на вопрос 

«Какие бывают семьи?».  

Рассказ учителя: «Что такое 

семейный бюджет».  

Беседа по теме, например, 

«Доходы и расходы семьи».  

Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование 

семейного бюджета» 
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(дифференцированное задание). 

Страны и народы мира 

на карте. Памятники 

природы и культуры — 

символы стран, в 

которых они находятся. 

Практическая работа с картой: 

страны мира.  

Коллективная работа: 

самостоятельное составление 

описания любой страны или 

народа мира (с 

использованием 

дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета).  

«Путешествие по странам 

мира» 

(достопримечательности 

отдельных стран мира, по 

выбору детей): 

рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций.  

Символы стран, с которыми 

знакомятся дети. 

2 Человек и 

природа 

35 часов 

Вещество. 

Разнообразие веществ 

в окружающем мире. 

Твёрдые тела, 

жидкости, газы, их 

свойства. 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её 

распространение в 

природе, значение для 

жизни. 

Круговорот воды в 

природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. 

Полезные ископаемые, 

их значение в 

хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера). Почва, её 

состав, значение для 

живой природы и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Практические работы 

(наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, 

растворимость, 

окрашиваемость и другое. 

Упражнения: классификация 

тел и веществ, сравнение 

естественных и 

искусственных тел; 

классификация твёрдых, 

жидких и газообразных 

веществ.  

Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха.  

Рассказ учителя, анализ 

схемы круговорота воды в 

природе.  

Практические работы: горные 

породы и минералы — 

название, сравнение, 

описание. 

Экскурсия: почвы (виды, 

состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной 

деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее 

представление. Грибы: 

строение шляпочного 

гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

Рассказ учителя (чтение 

текста учебника) о бактериях. 

Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий.  

Работа с иллюстративным 
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Разнообразие растений. 

Зависимость 

жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды. 

Размножение и 

развитие растений.   

Особенности питания и 

дыхания растений.  

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Условия, 

необходимые для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений. Растения 

родного края, названия 

и краткая 

характеристика. 

Охрана растений. 

материалом по теме, 

например, «Какие грибы мы 

не положим в корзин- ку».  

Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб».  

Рассказ учителя: «Чем грибы 

отличаются от растений».  

Коллективная работа: 

классификация растений из 

списка, который предложили 

одноклассники.  

Коллективное создание схемы 

по теме, например, «Условия 

жизни растений».  

Рассказ-рассуждение о жизни 

растений. 

Практическая работа по теме, 

например, «Размножения 

растений (побегом, листом, 

семенами)».  

Охраняемые растения 

родного края (наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций). 

Разнообразие 

животных. 

Зависимость 

жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды. 

Размножение и 

развитие животных 

(рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, 

земноводные). 

Особенности питания 

животных. Цепи 

питания. 

Условия, необходимые 

для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных 

в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Охрана 

животных. Животные 

родного края, их 

названия. Природные 

сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в 

природном 

сообществе. Создание 

человеком природных 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных 

мы знаем». Коллективное 

составление схемы по теме, 

например, «Разнообразие 

животных».  

Упражнения: опиши животное, 

узнай животное, найди ошибку 

в классификации животных. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как животные 

питаются». Составление и 

анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика 

животных по способу 

размножения (на основе 

справочной литературы), 

подготовка презентации. 

Моделирование стадий 

размножения животных (на 

примере земноводных, рыб).  

Рассказ учителя по теме, 

например, «Как человек 

одомашнил животных».  

Рассказы детей по теме, 

например, «Мой домашний 

питомец». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 
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сообществ для 

хозяйственной 

деятельности, 

получения продуктов 

питания (поле, сад, 

огород). 

Природные 

сообщества родного 

края (примеры). 

Правила поведения в 

лесу, на водоёме, на 

лугу. 

тему «Охрана животных». 

Работа со словарём: 

определение значения слова 

«сообщество».  

Рассказ учителя по теме, 

например, «Что такое 

природное сообщество». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Особенности леса 

(луга, водоёма) как 

сообщества».  

Сравнение понятий: 

естественные сообщества, 

искусственные сообщества.  

Беседа по теме, например, 

«Для чего человек создает 

новые сообщества?».  

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и 

отрицательного отношения к 

природе. 

Человек — часть 

природы.  

Общее представление 

о строении тела 

человека.  

Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная, 

органы чувств), их 

роль в 

жизнедеятельности 

организма.  

Гигиена отдельных 

органов и систем 

органов человека. 

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса. 

Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя: 

«Строение тела человека».  

Рассматривание схемы 

строения тела человека: 

называние, описание функций 

разных систем органов.  

Практическая работа по теме, 

например, «Измерение 

температуры тела и частоты 

пульса». 

Резерв: 6 часов 

 

4 КЛАСС (68 часов) 

№ 

п/

п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы 

организации обучения.  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 

 
Человек 

и общество. 33 

часа 

Государственное 

устройство РФ (общее 

представление). 

Конституция — 

Работа с политико-

административной 

картой Российской 

Федерации: 
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Основной закон 

Российской 

Федерации.  Права и 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. Президент 

Российский 

Федерации — глава 

государства. 

Политико-

административная 

карта России. Города 

России.  

Общая характеристика 

родного края: природа, 

главный город, 

важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники.   

Государственные  

праздники в жизни 

российского общества: 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный 

женский день, День 

весны и труда, День 

Победы, День России, 

День народного 

единства, День 

Конституции. Праздники 

и памятные даты своего 

региона. Характеристик 

своего региона. 

Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

ним. 

определение 

местонахождения 

республик Российской 

Федерации, краёв, 

крупнейших областей 

и городов России. 

Чтение статей 

Конституции 

Российской Федерации 

о правах граждан 

Российской 

Федерации.  Рассказ  

учителя  по  теме,  

например,  «Забота о 

детстве — главная 

особенность нашего 

государства».  

Чтение и обсуждение 

текстов учебника, 

объяснения учителя. 

Игра-соревнование по 

теме, например, 

«Знаем ли мы свой 

родной край?». Рассказ 

учителя о важнейших 

страницах истории 

родного края. 

Обсуждение докладов 

и презентаций 

учащихся 

(дифференцированное 

задание) по теме, 

например, «Мой 

родной край». 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Государственные 

праздники России». 

Работа в парах по 

теме, например, 

«Рассказ о любом 

празднике 

Российской 

Федерации или 

своего региона». 

История Отечества. 

«Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

Рассказ учителя о 

памятниках 

Всемирного наследия 

(например, в России 

— Московский 

Кремль, памятники 

Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая 

Китайская стена, 



 211 
211 

периоды: государство 

Русь, Московское 

государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Картины 

быта, труда; духовно-

нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей.  

Наиболее значимые 

объекты списка 

Всемирного культурного 

наследия в России и за 

рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников 

истории и культуры.  

Посильное участие в 

охране памятников 

истории и культуры 

своего края. Правила 

нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в 

разные исторические 

времена. 

Колизей в Риме, 

Акрополь в Греции). 

Учебный диалог по 

теме, например, «Как 

охраняются 

памятники истории и 

культуры». 

Обсуждение 

докладов учащихся о 

значимых объектах 

культурного 

наследия России 

(дифференцированно

е задание). 

2 Человек 

и природа.  

24 часа 

Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные 

спутники планет. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение 

Земли как причина 

смены дня и ночи. 

Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена 

времён года. 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. 

Игра-соревнование по 

теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о 

Солнечной системе. 

Обсуждение 

выступлений учащихся 

(дифференцированное 

задание) о планетах. 

Рассматривание и 

обсуждение схемы 

«Вращение Земли 

вокруг своей оси — 

причина смены дня и 

ночи». 

Работа с картой: 

равнины и горы на 

территории 

Российской 

Федерации, 

крупнейшие реки и 

озёра; моря, 
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Особенности 

поверхности родного 

края (краткая 

характеристика на 

основе наблюдений) 

Водоёмы, их 

разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд); река 

как водный поток. 

Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, 

омывающие её берега, 

океаны. Использование 

человеком водоёмов и 

рек. Водоёмы и реки 

родного края: названия, 

краткая характеристика.  

Наиболее значимые 

природные объекты 

списка Всемирного 

наследия в России и за 

рубежом. Охрана 

природных богатств: 

воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Международная 

Красная книга (3—4 

примера). Правила 

нравственного 

поведения в природе.  

 

омывающие Россию.  

Описание объектов 

родного края: 

название, место 

расположения, общая 

характеристика. 

Учебный диалог по 

теме, например, «Как 

люди используют 

водоёмы и реки для 

хозяйственной 

деятельности». 

Рассказ учителя, 

работа с 

иллюстративным 

материалом: 

природные объекты 

списка Всемирного 

наследия в России и за 

рубежом (например, в 

Рос- сии — озеро 

Байкал, остров 

Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские 

столбы; в мире — 

остров Пасхи (Чили); 

дорога  гигантов  

(Северная  Ирландия); 

бухта Халонг 

(Вьетнам); 

национальный парк 

Тонгариро (Новая 

Зеландия). 

Обсуждение 

результатов проектной 

деятельности по теме, 

например, «Объекты 

Всемирного наследия 

в России и в мире».  

Рассказ учителя о 

Международной 

Красной книге. Работа 

в группах по теме, 

например, 

«Составление памятки 

«Правила поведения в 

природе». 

Природные зоны 

России: общее 

представление об 

основных природных 

зонах России: климат, 

растительный и 

животный мир, 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Почему меняются 

природные зоны?».  

Коллективное 

формулирование 

вывода: причиной 
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особенности труда и 

быта людей, охрана 

природы. Связи в 

природной зоне.  

 

смены природных зон 

является разная 

освещённость 

Солнцем поверхности 

Земли. Работа с 

текстом учебника: 

особенности разных 

природных зон. Работа 

в паре: анализ схем, 

иллюстраций по теме, 

например, «Какие 

организмы обитают в 

природных зонах», 

составление рассказа-

рассуждения по теме, 

например, «Как 

животные 

приспосабливаются к 

условиям жизни».  

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Экологические связи 

в природной зоне».  

Моделирование 

характерных цепей 

питания в изучаемой 

природной зоне.  

Рассказ учителя об 

освоении природных 

богатств в 

природных зонах и 

возникших 

вследствие этого 

экологических 

проблемах.  

Работа в группах: 

создание описания 

одной из природных 

зон по самостоятельно 

составленному плану 

(с использованием 

дополнительной 

информации, в том 

числе из 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»).  

 

3 Правила 

безопасной 

жизнедеятельност

и. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. 

Безопасность в городе. 

Планирование 

безопасных маршрутов с 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Послушаем друг 

друга: как я выполняю 

правила безопасной 

жизни».  
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учётом транспортной 

инфраструктуры города; 

правила безопасного 

поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

сигналы и средства 

защиты велосипедиста).  

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (поиск 

достоверной 

информации опознание 

государственных 

образовательных 

ресурсов и детских 

развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть «Интернет». 

Коллективная работа: 

составление текста по 

теме, например, 

«Какие опасности 

можно встретить на 

улице, в зонах отдыха, 

в общественных 

местах».  

Анализ ситуаций по 

теме, например, «Что 

может произойти, 

если…».  

Обсуждение 

результатов работы 

групп.  

Ролевая игра по теме, 

например, «Знаем ли 

мы правила езды на 

велосипеде (роли: 

велосипедисты, 

сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети).  

Рассказ учителя по 

теме, например, «Чем 

может быть опасна 

информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет».  

Как правильно искать 

информацию в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 Резерв: 6 часов   

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 
 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

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.  
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 
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в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 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 человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: 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. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
9
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

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. 
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Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 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. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 
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Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивна  физичес а  реабилитаци  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Корре ционно-развивающие упражнени  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 

по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 

 несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки 

в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на 

две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская 

реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на 

руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

 
2.1.10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

УЧЕБНЫХ    МОДУЛЕЙ 

Занимательный русский язык 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса 

В результате освоения программы факультатива «Занимательный русский язык» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

 углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

 отличать признаки основных языковых единиц; 

 различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «омонимы», 

«архаизмы», «неологизмы», «паронимы», «палиндромы», приводить их примеры; 

 иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее  

часто употребляемых слов и фразеологизмов; 

 знать виды словесных игр и головоломок; 

 приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и 

так далее; 
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 творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию. 

дополнительный, 1-2 класс 

Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

 Метапредметные результаты 

 егул тивные УУД: 
 определ ть и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться выс азывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в  

другую:                       подробно перес азывать небольшие тексты. 

Коммуни ативные УУД: 

 оформл ть свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и перес азывать текст; 

 договариватьс  с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

3 - 4 класс 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определ ть (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определ ть эмоции  

других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремитьс  к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 Метапредметные результаты 

 егул тивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составл ть план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью,  орре тировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определ ть степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоватьс  словарями, справочниками; 

 осуществл ть анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуни ативные УУД: 

 аде ватно использоват ьречевые средства для решения различных 

коммуникативных   задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 Выс азывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 Задавать  вопросы.  

Содержание курса  

1 класс, подготовительный класс 

Вводное занятие.(1ч.) 

Тема 1.В мире безмолви  и неведомых зву ов. (1ч.)Разыгрывание немых сцен. 

Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - 

расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) Игры «Слова – братья», 

Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». 

Рассказ «Снежные слова». 

Тема3 . К та нам волшебных слов. (1ч.) 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 4. Выбор друзе  в Стране Слов. (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 5. К несметным со ровищам Страны Слов. (1ч.) 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры 

«Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема6.Чудесные превращени  слов.(1ч.) 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А. Шибаева. 

Тема 7. В гости   Алфавиту. (1ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 8. К та нам зву ов и бу в.  (1ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 9. Встреча с  адуго .(1ч.) 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание  картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 10. В Страну Говор щих С ал. (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
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Тема11. В глубь ве ов на Машине времени. (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет 

появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 12. В Королевстве Ошибо .(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». 

Разыгрывание ситуаций. 

Тема 13. В Страну Слогов. (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 14. Фо усни  Ь. Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15. Неожиданна  останов а в пути. (1ч.) Проговаривание слов по слогам. 

Игры 

«Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи.  

 Тема 16. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. Инсценирование 

рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». 

Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражени .(1ч.) Работа со словарём. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – 

синонимы.  

Тема 19. К словам разнообразным, одина овым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 20. Слова-друзь . Слова-спорщи и. (1ч). Словари антонимов и синонимов. 

Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На  арнавале слов(1ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – 

омонимы. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – 

двойниками. 

Тема 22. В театре близнецов. (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К». Работа со 

словарём. Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

. Тема 23. Кон урс знато ов. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 24. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка  

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 25. Необычны  уро .(1ч.) 

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!»                                                  

со словами – антонимами. 

Тема 26. Следопыты развле ают дете . (1ч.) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы,  стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человеч ов(1ч.). 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 28. К словам – родственни ам. Почему их та  назвали? (1ч.) 

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 29. Э с урси  в прошлое. (1ч.) 

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 30. Полёт в будущее.  (1ч.) 

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

Тема 31.  тоговое зан тие. (1ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, 
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антонимами,                               омонимам. Инсценирование рассказов 

Тематическое планирование с указанием часов 

№ темы Тема занятия Кол-во час. 

1 Вводное занятие. «Великий и могучий русский язык». 1 

2 В мире безмолвия и неведомых звуков 1 

3 В страну слов. Первые встречи. Занимательные игры с буквами. 1 

4 К тайнам волшебных слов. 1 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

7 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

8 Чудесные превращения слов. 1 

9 В гости к Алфавиту. 1 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Фокусник Ь. 1 

17 Неожиданная остановка в пути. 1 

18 В удивительном городе Неслове. 1 

19 «Крылатые» слова и выражения. 1 

20 Чудеса в Стране Слов. 1 

21 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

22 Слова-друзья. Слова-спорщики. 1 

23 На карнавале слов. 1 

24 В Театре близнецов. 1 

25 Конкурс знатоков 1 

26 Новое представление. 1 

27 Необычный урок. 1 

28 Следопыты развлекают гостей. 1 
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29 В Клубе весёлых человечков. 1 

30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого: 33 час 

 

 

 

2 класс 
Тема 1. Ка  обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Ка  возни ла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или 

глаголица?                                     Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Мен  зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Дл  всех ли фонем есть бу вы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «МояВообразилия». Звонкие 

и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - 

подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры. 

Тема 9 - 10. «Ошиб оопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11.Та ны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают бу вами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые зна омые. Пра тичес ое зан тие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 



 229 
229 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинстру ци ».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Пам ть и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка  

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительна  работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй  

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хран тс  слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо всех пристав ах сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые  трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и 

упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственни и».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто  омандует  орн ми?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в  арман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные»  орни.(1ч.) 

           Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 34.  тоговое зан тие. Олимпиада.(1ч.) 

Тематическое планирование с указанием часов 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошиб оопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 
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21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа 

  

3 класс 

Тема 1. С азочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращени  слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – 

загадка. 

Тема 6-7. В гост х у слов родственни ов. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов.Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Тема 10. Э с урси  в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русс ом  зы е.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзь ми.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русс ом  зы е (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».  Беседа «Что обозначают слова-синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением  

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 
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Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20. В  оролевстве ошибо . (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителе .(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  с усство  расноречи . (2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздни  творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан - налим, актер - терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов - ответов. 

Тема32. От уда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово  

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русс ому  зы у. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

Тематическое планирование с указанием часов 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Сказочное царство слов. 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 55 
10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 
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17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное словообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого  34 часа 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия (7 часов)  

Тема 1. Что та ое орфоэпи ?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема 2. Что та ое фонографи  или зву озапись? (1ч.) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Зву и не бу вы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Тема 4. Звучаща  стро а. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема 7. Кис-  ис! М у! или Кое- что о зву оподражани х. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

 Тема 8.  мена веще . (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 9. О словар х энци лопедичес их и лингвистичес их. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами - омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов - омонимов». 

Тема 11. Ка  и почему по вл ютс  новые слова? (1ч.) 
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Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «От уда  атитс   ара атица?» О словар х,  оторые расс азывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. 

Определение первоисточников слова. 

Тема 14. Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Ка  возни ают названи . (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 

Тема 17. Фразеологичес ие обороты. (1ч.) 

Изучение      особенностей       фразеологических       сочетаний.       Вводится       понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и  апуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов апитан и  апуста, гов дина и 

 овбо , портные и мошенни и. Работа со словарем.Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Тема22. Слова, придуманные писател ми. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально - авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально - авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Тема 23. Словауход щие и слова – нович и. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь  зы а Пуш ина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем. 

Тема 25. Смугла  Чернав а. (1ч.) 
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Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошиб оопасные» слова.(1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи.  

Тема27. Ошиб а Колумба. «Ложные друзь  переводчи а».(1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковойпаронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 28. Ка о  словарь поможет избежать ошибо ? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь - грамоте .(1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научна  этимологи .(1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Ка ие бывают имена?(1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32. Древнерусс ие имена.(1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33. Отчество и фамили .(1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения 

С. Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливатьс  перед зебро ?(1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафоричес а  

номинация». 

Тематическое планирование с указанием часов 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 
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13 
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые 
рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого - 34 часа 

Математика и конструирование 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

Личностные результаты: 

 — положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 —  целостное восприятие окружающего мира. 

 — развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — навыки сотрудничества с 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. 

 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

     — перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

      — готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
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мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

— использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

— овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 — умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные 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 одноклассников.  

Содержание курса 

Подготовительный класс, 1 класс (33 часа) 

Геометрическая составляющая  

1. Пространственные, линейные и плоскостные представления.  

Пространственные представления. Расположение объектов: вверху, внизу, справа, слева, 

перед, за, между, рядом. Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Вычерчивание 

прямой. Изучение свойств прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Рассмотрение и 

изготовление моделей отрезков путем перегибания листа бумаги, вырезание полосок 

бумаги, сгибание кусков проволоки (складывание стрелы, оригами: бабочка, птица). 

Отыскивание моделей отрезков в окружающих предметах. Сравнение отрезков «на глаз», 

наложением. Вычеркивание отрезков разной длины, размещение их в порядке 

возрастания, убывания.  

2. Ломаная линия. Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из 

отрезков одинаковой длины (счетных палочек) и отрезков разной длины (куски 

проволоки) - геометрических фигур, букв, цифр, различных предметов: елочки, домики, 

лодочки с парусом. Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из 

палочек, проволоки, бумаги или картона. Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. 

Выделение равных углов. Отыскивание углов в окружающих предметах. Построение 

углов.  

Знакомство с прямым углом. Ломаная линия. Изготовление модели ломаной линии из 

палочек, проволоки: геометрические фигуры, каркасы космических объектов. Рисование 

ломаной линии.  

2. Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник.  

Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение 

этих фигур путём перегибания листа бумаги, путём сгибания куска проволоки, 

выкладывания палочек, по шаблону, трафарету.  

Многоугольник. Изготовление многоугольника на плоскости из палочек (одинаковой и 

разной длины), из кусков проволоки. Построение многоугольника из простейших 

геометрических фигур: прямоугольников, квадратов, треугольников. Разбиение 

многоугольника на прямоугольники, квадраты, треугольники. Конструирование 
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различных композиций, бордюров из геометрических фигур на плоскости. Составление 

плоских предметов из заданных частей геометрической формы. Выполнение заданий на 

видоизменение данной или построенной фигуры. Используем Математический набор для 

первоклассника, бумагу, лёгкий картон.  

4. Величины геометрических фигур. Измерение длины и ширины прямоугольника. 

Понятие площади прямоугольника. Определение размеров заготовки прямоугольной 

(квадратной) формы. Разметка и вырезание прямоугольника заданных размеров по краю 

бумаги прямоугольной формы. Изделия: закладки, открытки, игрушки, аппликации, 

тематические композиции из геометрических фигур по образцу, по описанию, по замыслу, 

по указанию их назначения.  

5. Систематизация и обобщение знаний. Повторение пройденного материала. Подведение 

итогов. Выставка лучших работ.  

Конструирование  

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», « Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин.  

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. Чертёж. Линии на чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. 

Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. Набор 

«Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое, 

внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

различных моделей геометрических фигур и изделий. Развёртка. Модель прямоугольного 

параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, 

имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр геометрического 

содержания. Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.  

Тематическое планирование 

1.Знакомство учащихся с основным содержанием курса. -1ч 

Точка.    Линия-1ч 

Виды бумаги. -1ч 

Практическая   работа с бумагой. -2ч 

Отрезок.   -1ч 

Обозначение     геометрических фигур буквами. -3ч 

Луч.     -1ч   

Сантиметр.  -1ч    

Циркуль. -1ч 

Угол.   -2ч   

Ломаная. -2ч    

Многоугольник. -2ч 

Прямоугольник. -3ч 

Единицы   длины:  -2ч  

Изготовление    геометрического        набора треугольников.   -8ч  

«Оригами».    -2ч 

2 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая  

Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного 

угла на нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур 

путем перегибания листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника, 
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квадрата на клетчатой бумаге.  

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, картона. 

Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямоугольника 

(квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометрические фигуры меньших 

размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) Деление квадрата на 

прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из бумаги и картона полученных 

фигур.  

Построение прямоугольника (квадрата) из простейших геометрических фигур. 

Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических 

фигур, из геометрических фигур (космические объекты). Построение бордюров из 

прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, по замыслу учащихся 

(панно, аппликации).  

Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие. Центр окружности, 

радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. Концентрические 

окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности из проволоки, 

ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и описанные окружности.  

Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и 

окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, 

выпуклой звезды. Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, 

в гости ждите нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов.  

Изготовление предметов технической направленности (трактор, экскаватор, автомобиль, 

ракета, самолет) в виде аппликаций из моделей изученных геометрических фигур. 

Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий.  

Знакомство со схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и 

конструирование изделий по ним, применяя творческий подход и фантазию. 

Конструирование  

Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными 

инструментами. Приёмы работы с конструктором.  

Правила техники безопасности и личной гигиены при работе с конструктором и 

монтажными инструментами. Изучение правил. Организация рабочего места. Виды 

соединения деталей в конструкторе: обычное, шарнирное, жесткое, внахлестку. 

Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: садовая тележка, 

вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, детская площадка.  

Тематическое планирование 

Повторение ранее изученного. 

«Оригами» — «Воздушный змей». 

Треугольник.      

Прямоугольник. – 5ч 

Середина отрезка. – 2ч 

Отрезок, равный данному. 

Практические работы-3 ч 

Окружность.  – 5ч 

«Ребристый шар», «Цыпленок»- 3ч 

Окружность, розетки. 

«Изготовление закладки  для  книги» - 2ч 

Аппликация  «Автомобиль».- 2ч 

Аппликации             «Трактор с тележкой», «Экскаватор».-2ч 

«Оригами».  «Щенок», «Жук».-2 ч 

Набор «Конструктор».   -3ч  

3 класс (34 часа) 

1.Простейшие геометрические фигуры  

Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших геометрических 

построений. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических фигур. 

Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур, фигур и объектов, их 
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построение. Взаимное расположение двух фигур. Построение объектов из геометрических 

фигур. Танграм. Ось симметрии. Конструирование объектов с использованием оси 

симметрии (ребристые игрушки).  

2. Техническое моделирование и конструирование 

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и 

изготовление по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения этапов 

работы. Примерный перечень изделий: коробки, конверты, сотовый телефон. Игры: лото, 

театр зверей.  

Техническое моделирование и конструирование.  

Технические сведения о транспортирующих устройствах и машинах: принцип действия, 

назначения, применения. Сбор и изготовление машин: катамаран, пароход, подъемный 

кран, легковой автомобиль. Совершенствование изготовленных моделей, расширение их 

функций в области применения. Изготовление действующих игрушек, их 

совершенствование, улучшение внешнего вида (колодец с воротом, калейдоскоп).  

Электрический конструктор. Электрическая цепь и её элементы: провода, выключатель, 

реостат, лампочка, батарейка. Проводники и изоляторы. Последовательное, параллельное 

и смешанное соединения. Чертеж схемы электрической цепи. Сборка простейших 

электрических цепей из конструктора.  

3.Компьютер  

Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических 

задач. Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения 

технического рисунка на экране компьютера.  

4.Систематизация и обобщение знаний Повторение пройденного в течение года. 

Тестирование учебного материала. Подведение итогов учебного года.  

Тематическое планирование 

Повторение       геометрического    материала – 2ч 

Треугольник.   – 4ч       

Треугольная   пирамида. – 3ч 

Периметр          многоугольника– 1ч 

Построение     прямоугольника    – 3ч 

Аппликация «Домик»,  «Бульдозер».– 5ч 

Композиция «Яхты в море». – 2ч 

Площадь.   – 2ч   

Разметка окружности– 3ч 

Деление окружности на части. – 2ч 

Окружность и плоскость. – 1ч 

Деление   отрезка  по-полам   – 1ч 

Треугольник ,  вписанный в окружность (круг). – 1ч 

Аппликация         «Паровоз»– 1ч 

«Оригами».    «Лебедь». – 1ч 

«Подъёмный кран» и «Транспортёр» – 2ч 

4 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая  
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка 

куба. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции.  

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. Соотнесение 

модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. Чертежи в трех проекциях 

простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого 

кругового  
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Цилиндра Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование  
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда 

(куба).  

Изготовление модели куба сплетением из полосок. Изготовление моделей объектов, 

имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный 

каток). Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

Тематическое планирование 

Прямоугольный     параллелепипед. -5ч     

Куб.  -4ч      

«Изготовление   модели платяного шкафа» -1ч     

Параллелепипед в трех проекциях. -5ч     

Куб в трех проекциях. -3ч    

«Модель гаража». -1ч     

Осевая      симметрия. -8ч     

Цилиндр. -1ч     

Подставка    под карандаши-1ч     

Шар. Сфера. -1ч     

Модель асфальтового катка -1ч     

Набор «Монгольская игра». -1ч     

«Оригами» «Лиса и журавль». -1ч     

Столбчатые   диаграммы. -1ч     
 

Экология для младших школьников 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

Личностные результаты: 

 — положительное  отношение и интерес к изучению окружающего мира.  

 —  целостное восприятие окружающего мира. 

 — развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — навыки сотрудничества с 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. 

 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

     — перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

      — 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. 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты:  

- распознавать встречающихся в данной местности растений и животных (деревьев,  

кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных);  

- использовать с этой целью атлас-определитель «От земли до неба»; 

- выявлять наиболее характерные  отличительных признаков схожих видов;  

- объяснять происхождения названий некоторых видов растений и животных с целью их 

лучшего запоминания;   

- использовать приобретённые  знания для описания и объяснения окружающих 

процессов, явлений. 

Содержание курса 

Выясняем, что такое экология. 

Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой, между человеком и природой. 

Простейшая классификация экологических связей: между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); связи между природой и человеком, Разъяснение сущности и значения 

экологии на основе анализа примера: последствия химической борьбы с малярийными 

комарами на острове Калимантан. (С помощью ядохимиката ДДТ уничтожили 

малярийных комаров. Однако яд, передаваясь по пищевой цепочке «тараканы — ящерицы 

— кошки», вызвал гибель кошек, что привело к появлению множества крыс. Для 

восстановления равновесия пришлось завозить на остров кошек.) 

Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения.  

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной местности 

растений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, 

зверей, других животных). Использование с этой целью атласа-определителя «От земли до 

неба». 

Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение 

происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения 

(в том числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных 

растений и животных. 

Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение. 

Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, подснежник 

альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный 

барс. 

Особенности их внешнего вида, распространения, поведения н т.д. Причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов  может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

Изучаем способы охраны природы. 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, 

национальные парки. Памятники природы, ботанические сады и зоопарки как место 

сохранение н размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира (знакомство с 3—4 

конкретными заповедниками по выбору учителя и учащихся). 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого. 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие 

растения. Приспособления животных к сезонным изменениям температуры. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Роль света в жизни животных. Воздух и 

жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

Открываем жизнь в почве. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их строения и обра-

за жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

Пополняем наши знания о разнообразии живой природы. 
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Многообразие растений: знакомство с интересными представителями изученных на 

уроках групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а также с хво-

щами и плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, мокрица), 

паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). (Перечень групп и объектов может быть 

изменен учителем.) 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие грибов и 

лишайников. 

Изучаем экологические связи в живой природе. 

Экологические связи в живой природе на примере дубового леса («Дуб и все вокруг 

него»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере дубового леса и других 

примерах по усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни 

дубового леса: желуди дуба - лесные мыши — сова). 

Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы. 

Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи 

организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы, 

горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковина улитки, сходство мух-осовидок и 

ос, иглы ежа, панцирь черепахи и другие примеры по выбору учителя). 

Знакомимся с охраняемыми растениями и животными. 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и распро-

странения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих растений. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. 

Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук- красотел, орел-беркут, фламинго, 

морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. Причины 

сокращения численности этих животных и меры их охраны. (Перечень рассматриваемых 

видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

История спасения бобра, соболя, стерха — примеры активных действий человека по 

охране животного мира. 

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (знакомство с 3—4 

конкретными ботаническими садами и зоопарками нашей страны и мира по выбору учи-

теля и учащихся). 

Мастерим домики для птиц. 

Практическая работа по изготовлению искусственных гнездовий для птиц. 

Учимся передавать свои знания другим ребятам. 

Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в природе и 

экологических памяток для своих младших товарищей и для взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренними!, КВН экологического 

содержания, адресованных учащимся других классов или дошкольникам. 

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися других классов 

или дошкольниками. 

Выявляем  связь между состоянием природы и здоровьем человека. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека(на кожу, органы дыхания, 

пищеварения и т.д.). 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). Меры, 

направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье (очистка воды 

бытовым фильтром, использование овощей и фруктом, выращенных без применения 

опасных веществ, и т.д.). 

Обсуждаем примеры экологических катастроф. 

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример экологической 
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катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья. Исключение загрязненного 

района из использования как места отдыха людей. Долговременные последствия аварии 

нефтеналивного судна. 

Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чернобыльской АЭС). 

Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры, значение для 

предупреждения отрицательного воздействия человека на природу. 

Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы. 

Подводим итоги нашей работы за год. 

Обобщение основных теоретических знаний и подведение итогов практической 

деятельности по факультативному курсу. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема занятия 

1 Выясняем, что такое экология 

2 Выясняем, что такое экология 

3 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 

4 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 

5 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 

6 Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение 

7 Изучаем способы охраны природы 

8 Изучаем способы охраны природы 

9 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

10 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

11 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

12 Открываем жизнь в почве 

13 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

14 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

15 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

16 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

17 Изучаем экологические связи в живой природе 

18 Изучаем экологические связи в живой природе 

19 Изучаем экологические связи в живой природе 

20 Изучаем экологические связи в живой природе 

21 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

22 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

23 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

24 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

25 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

26 Мастерим домики для птиц 

27 Учимся передавать свои знания другим ребятам 

28 Учимся передавать свои знания другим ребятам 

29 Учимся передавать свои знания другим ребятам 

30 Выявляем  связь между состоянием природы и здоровьем человека 

31 Выявляем  связь между состоянием природы и здоровьем человека 

32 Обсуждаем примеры экологических катастроф 

33 Обсуждаем примеры экологических катастроф 

34 Подводим итоги нашей работы за год 

 

Планета загадок 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

Личностные результаты: 

 — положительное  отношение и интерес к изучению окружающего мира.  
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 —  целостное восприятие окружающего мира. 

 — развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — навыки сотрудничества с 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. 

 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

— перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

— 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. 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- распознавать встречающихся в данной местности растений и животных (деревьев,      

кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных);  

- использовать с этой целью атлас-определитель «От земли до неба»; 

- выявлять наиболее характерные  отличительных признаков схожих видов;  

- объяснять происхождения названий некоторых видов растений и животных с целью их 

лучшего запоминания;   

- использовать приобретённые  знания для описания и объяснения окружающих 

процессов, явлений. 

Содержание курса 

Введение 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Тайны за горизонтом 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. 

Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

Жили-были динозавры... и не только они 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, 

птицы и звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

Тайны камней 
Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его 

применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и 
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жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. 

д.).Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

Загадки растений 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, 

финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и 

фруктов. Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дико-

растущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

Утконос и компания 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и 

др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных 

(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств 

кошки и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

Планета насекомых 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка.Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

Загадки под водой и под землей 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в 

темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

Что такое НЛО? 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Тематическое планирование  

№ темы Раздел/ Тема занятия Кол-во час. 

1 Введение 1 

2 Тайны за горизонтом 4 

3 Жили-были динозавры... и не только они 5 

4 Тайны камней 4 

5 Загадки растений 5 

6 Утконос и компания 3 

7 Планета насекомых 4 

8 Загадки под водой и под землей 6 

9 Что такое НЛО? 1 

10 Заключение 1 
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 Итого  34 

 

 

2.1.12. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом 

Личностное развитие ребенка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию активной гражданской позиции, духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию на основе национальных 

ценностей; 

 совершенствовать навыки общения со сверстниками и коммуникативные умения; 

 способствовать повышению общей культуры обучающихся, углублению их 

интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, качества, 

обеспечивающие успешность участия в коллективной деятельности; 

 формировать культуру поведения в информационной среде. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

 1) соответствие датам календаря; 

 2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 
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ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки и т.д. 

 2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения 

К. С. Станиславского. В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которые не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая 

безопасность и гигиена школьника» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия 

входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому 

тематика и содержание обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств.  

Направление курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» - 

патриотическое. 

Методологическое обеспечение программы: 

познавательная деятельность, элементы тренинговых упражнений, проблемно-

ценностное общение, практическая работа, временная работа в группах, игровые формы, 

метод проектов, метод создания ситуаций творческого поиска, создание проблемных 

ситуаций, творческие задания. 

Форма организации занятий: дискуссионный клуб, беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блицопросы и т. д. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебных недель 

во 2-4 классах. Режим занятий — один раз в неделю.  

Формы представления результатов: 

контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности способствует формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым участником 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 1 КЛАССЕ 

День знаний. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и обще-

ства. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна – Россия. Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина 

России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь ее — часть 

любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. К. Э. Циолковский — выдающийся 

ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя 

— социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 
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— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. 

День музыки. Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, 

сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с 

рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. 

Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Семья — дружный любящий друг друга 

коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем 

поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония 

Муромские-символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Рождение праздника День народного единства. 

Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в 

защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в 

доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни 

рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и 

сильнее, чем у других людей. 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Символы современной 

России: название, описание. О чем могут рассказать символы. Их значение и назначение в 

жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жиз-

ни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. 

Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, 

первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

история родного края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, 

защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Конституция Российской Федерации — главный закон 

государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребенка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Новый год — замечательный семейный 

праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Традиции встречи 

Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем люди 

разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Что такое виртуальный мир и кто его 

создает? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила безопасного пользования 

интернет-ресурсами. 
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День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько 

длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем 

мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Первые театры в России. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и 

деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и 

классный театр. 

День российской науки. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, 

увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Роль нашей страны в современном мире. Значение российской 

культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в 

годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Доброта — качество настоящего человека, способность оказать 

помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных 

религиях. 

Международный женский день. Международный женский день — праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, 

мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. 

Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая 

женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, 

М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождение советского писателя и поэта, автора слов гимнов   

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Сергей Владимирович Михалков — 

автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков 

— выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад 

поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Крым — природная жемчужина. 

Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, 

вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский 

лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — 

столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, 

Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города буду-

щего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Мы первые: первый искусственный спутник 

Земли; Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. 

Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий 

Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Кто такие 

нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами?   Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 
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Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Особо охраняемые территории в России — заповедники, 

национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профес-

сиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Историческая память: мы помним подвиги наших 

солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной 

войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Детская общественная организация — 

мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые 

дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым. 

Про счастье. Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на 

Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? 

Можно ли им поделиться? 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» ВО 2 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем я учусь? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. Где мы живем? Любовь к Родине, патриотизм — качества 

гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь 

ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память народа и каждого 

человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Традиции моей семьи. Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Если бы я был учителем. Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 
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общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу увидеть музыку. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Я и моя семья. Семья — дружный любящий 

друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о 

старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и 

Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Что такое единство народа? Рождение праздника День 

народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 

году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — 

герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Самое главное слово на земле. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Какие в нашей стране есть 

символы? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Если добрый ты, это хорошо. Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина...С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, 

школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Где записаны права человека? Конституция Российской 

Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. 

Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько 

длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем 
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мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Мы идем в театр. А что это значит? 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Как становятся учеными? Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без 

которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Кому я хочу сказать „спасибо"»? (ко 

Дню защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Заряд на добрые дела. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Мамы разные важны. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что на что похоже: зачем человеку воображение? Что 

такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 

тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он сказал: „Поехали! “» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин 

— Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 
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Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли.Где можно увидеть нетронутую природу? Особо охраняемые 

территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что 

это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в 

заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — 

родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Без труда, не выловишь и рыбку из пруда. Профессии прошлого и 

профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все 

время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 

берется в человеке? Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, 

матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь 

(преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Мой самый счастливый день. Счастье каждый понимает по-своему. 

Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие 

страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 3 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой.Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и 
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воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — 

дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. Рождение 

праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в 

те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других?Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего 

начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 
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Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник... Блокада Ленинграда: 

как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани 

Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград 

и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые 

театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских 

ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? 

(ко Дню защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 
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конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разы-

грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы 

помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый 

понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 4 КЛАССЕ 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: 
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семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — 

дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы.Рождение праздника 

День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, 

когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 

1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский 

— герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего 

начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 
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Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

 День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник...Блокада Ленинграда: 

как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани 

Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград 

и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые 

театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских 

ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? 

(ко Дню защитника Отечества) Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 
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Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разы-

грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы 

помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый 

понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В планируемых результатах каждого внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

 Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные 
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качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздает, 

продолжает его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается 

в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далеких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3.Патриотизм — любовь к Родине 

 Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая нравственная 

ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом 

сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства 

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

 Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День 

пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

6.Культура России 

Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 
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сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 

живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: 

К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.   

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Личностные результаты: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
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государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 
Тематическое планирование  

Подготовительный, 1 – 2 классы 

 

№п\п Наименование раздела, темы программы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

День знаний 

1 «Зачем я учусь?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Наша страна — Россия 

2 «Где мы живём?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

165 лет  со дня рождения К. Э. Циолковского 

3 «Мечтаю летать» 1   https://razgovor.edsoo.ru 

День пожилых людей 

4 «Традиции моей семьи» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День учителя 

5 «Если бы я был учителем» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День отца 

6 «Отчество — от слова „отец“» 1  https://razgovor.edsoo.ru 
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День музыки 

7 «Я хочу увидеть музыку» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Традиционные семейные  ценности 

8 «Я и моя семья»   https://razgovor.edsoo.ru 

День народного единства 

9 «Что такое единство народа?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Мы разные, мы вместе 

10 «Память времён» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День матери 

11 «Самое главное слово на земле» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Символы России: Государственный гимн, герб, флаг 

12 «Какие в нашей стране есть символы?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День добровольца 

13 «Если добрый ты,  это хорошо» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Героев Отечества 

14 «С чего начинается Родина…» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Конституции 

15 «Где записаны права человека?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Рождество 

16 «Светлый праздник Рождества» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Новый год. Семейные праздники и мечты 

17 «Умеем ли мы мечтать?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

18 «Виртуальный я — что можно и что  

нельзя?» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День снятия блокады Ленинграда 

19 «…осталась одна Таня…» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Великие люди России: К. С. Станиславский 

20 «Мы идём в театр. А что это значит?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День российской науки 

21 «Как становятся учёными?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Россия и мир 

22 «Россия в мире» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День защитника Отечества (День Армии) 

23 «Кому я хочу сказать „спасибо“»?»  

(ко Дню защитника Отечества) 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

Забота о каждом 

24 «Заряд на добрые дела» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Международный женский день 

25 «Мамы разные важны» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской  

Федерации и СССР С. В. Михалкова 

26 «Поэт, который писал для детей и о детях» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День воссоединения Крыма с Россией 

27 «Путешествие по Крыму» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Всемирный день театра 

28 «Что на что похоже: зачем человеку  

воображение?» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День космонавтики. Мы — первые 

29 «Какие поступки делают человека 

великим?» (о первом полёте человека 

в космос) 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

30 «Надо ли вспоминать прошлое?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Земли 

31 «Где можно увидеть нетронутую  

природу?» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День труда 

32 «Без труда не выловишь  и рыбку 

из пруда» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Победы. Бессмертный полк 

33. «Мужество, честь, отвага. Что это  1  https://razgovor.edsoo.ru 
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и откуда берётся в человеке?» 

День детских общественных организаций 

34 «Вместе весело шагать по просторам…» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

 

3– 4 классы 

 

№п\п Наименование раздела, темы программы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

День знаний 

1 «Зачем мне знания?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Наша страна — Россия 

2 «От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

165 лет  со дня рождения К. Э. Циолковского 

3 «Мечтаю летать» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День пожилых людей 

4 «Как создаются традиции?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День учителя 

5 «Учитель жизни: Лев Николаевич 

Толстой» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День отца 

6 «Отчество — от слова „отец“» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День музыки 

7 «Я хочу услышать музыку» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Традиционные семейные  ценности 

8 «Пётр и Феврония Муромские»   https://razgovor.edsoo.ru 

День народного единства 

9 «Когда мы едины — мы непобедимы» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Мы разные, мы вместе 

10 «Память времён» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День матери 

11 «Материнское сердце чаще бьётся».  

(С. Федин) 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

Символы России: Государственный гимн, герб, флаг 

12 «Что может герб нам рассказать?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День добровольца 

13 «Что я могу сделать для других?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Героев Отечества 

14 «История Отечества — история  

каждого из нас» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Конституции 

15 «Мои права  и мои обязанности:   

в чём разница?» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

Рождество 

16 «Светлый праздник Рождества» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Новый год. Семейные праздники и мечты 

17 «О чём мы мечтаем?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

18 «Виртуальный я — что можно и что  

нельзя?» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День снятия блокады Ленинграда 

19 «Писала девочка дневник...» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Великие люди России: К. С. Станиславский 

20 «С чего начинается театр?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День российской науки 

21 «Откуда берутся научные открытия?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Россия и мир 

22 «Россия в мире» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День защитника Отечества (День Армии) 

23 «Хорошие дела не ждут благодарности?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 
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(ко Дню защитника  

Отечества) 

Забота о каждом 

24 «Дарить добро» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Международный женский день 

25 «Обычный мамин день» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской  

Федерации и СССР С. В. Михалкова 

26 «Поэт, который писал для детей  

и о детях» 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

День воссоединения Крыма с Россией 

27 «Путешествие по Крыму» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

Всемирный день театра 

28 «Что такое творчество?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День космонавтики. Мы — первые 

29 «Какие поступки делают человека 

великим?» (о первом полёте  

человека в космос) 

1  https://razgovor.edsoo.ru 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

30 «Надо ли вспоминать прошлое?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Земли 

31 «Дом для дикой природы» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День труда 

32 «Не надо бояться трудностей» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День Победы. Бессмертный полк 

33. «Что такое подвиг?» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

День детских общественных организаций 

34 «Вместе весело шагать по просторам…» 1  https://razgovor.edsoo.ru 

 

Курсы, занятия  оздоровительной и спортивной направленности 

 «Школа здоровья»  

Форма – кружок. 

Вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность 

Планируемый результат 

-первый уровень – 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. 

-второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 - третий уровень (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами. 

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для 

развития творческих способностей обучающихся. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Школа Здоровья» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Школа Здоровья» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

      

 Содержание курса 

Подготовительный, 1 класс 

Тематический план 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

Вот мы и в школе – 4 часа 

1 Я – первоклассник.  1 

2 Утренняя гимнастика 1 

3 Кто жить умеет по часам. Режим дня школьника 1 

4. В гостях у Мойдодыра 1 

Питание и здоровье – 5 часов 

5. Самые полезные продукты 1 

6 Из чего варят кашу 1 

7 Плох обед, если хлеба нет 1 

8 Как утолить жажду 1 

9. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты 1 

Мое здоровье в моих руках – 7 часов 

10. Советы доктора Воды 1 

11. Глаза – главные помощники человека 1 

12. Чтобы уши слышали 1 

13. Чтобы зубы были здоровыми 1 

14. Зачем человеку кожа 1 

15.   Экскурсия в кабинет школьного фельдшера 1 

16. Конкурс рисунков «Мое здоровье в моих руках» 1 

Я в школе и дома – 6 часов 

17. Внешний вид школьника 1 

18. Правила поведения в школе на уроке и на перемене 1 

19. Вместе весело гулять 1 

20. День подвижных игр 1 

21. Ровная спина – крепкое здоровье 1 

22. Для чего придумали правила хорошего тона 1 

Чтобы забыть про докторов – 4 часа 

23 Если хочешь быть здоров - закаляйся 1 

24 Путешествие в страну Витаминию 1 

25. Полезные растения и травы 1 
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26. Что нужно знать о лекарствах 1 

Я и мое ближайшее окружение – 4 часа 

27. Правила безопасного поведения в доме 1 

28 Правила безопасного поведения на улице, в транспорте 1 

29. Правила безопасного поведения на воде 1 

30. Как общаться с животными 1 

Вот и стали мы на год взрослее 

31. Конкурс рисунков «Слагаемые здоровья» 1 

32. Ура! Скоро каникулы!  1 

33. Викторина «Знаю, как сохранить здоровье» 1 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

Вот мы и в школе – 4 часа 

1 Что мы знаем о ЗОЖ 1 

2 По стране Здоровейке 1 

3 В гостях у Мойдодыра 1 

4. Я хозяин своего здоровья 1 

Питание и здоровье – 5 часов 

5. Правильное питание залог здоровья. Меню из трех блюд 1 

6 Культура питания. Этикет 1 

7 Я выбираю кашу 1 

8 Что дает нам море 1 

9. Светофор здорового питания 1 

Мое здоровье в моих руках – 7 часов 

10. Сон и его значение для здоровья человека 1 

11. Закаливание в домашних условиях 1 

12. День здоровья. Будьте здоровы! 1 

13. Иммунитет 1 

14. Как сохранять и укреплять свое здоровье 1 

15. Спорт в жизни ребенка 1 

16. Слагаемые здоровья 1 

Я в школе и дома – 6 часов 

17. Я и мои одноклассники 1 

18. Почему устают глаза 1 

19. Гигиена позвоночника. Сколиоз 1 

20. Шалости и травмы 1 

21. Я сажусь за уроки. Утомление и переутомление 1 

22. Умники и умницы 1 

Чтобы забыть про докторов – 4 часа 

23 С. Преображенский. «Огородники» 1 

24 Как защитить себя от болезни 1 

25. День здоровья. Самый здоровый класс 1 

26. Разговор о правильном питании. Вкусные и полезные вкусности 1 

Я и мое ближайшее окружение – 4 часа 

27. Мир эмоций и чувств 1 

28 Вредные привычки 1 

29. Веснянка 1 
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30. В мире интересного 1 

Вот и стали мы на год взрослее 

31. Я и опасность 1 

32. Чем и как можно отравиться. А. Колобова «Краситвые грибы» 1 

33. Первая помощь при отравлении 1 

34. Наши успехи и достижения 1 

 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

I Введение «Вот мы и в школе» 4 часа  

1 Здоровый образ жизни, что это? 1 

2 Личная гигиена 1 

3 В гостях у Мойдодыра 1 

4 Остров здоровья 1 

Питание и здоровье – 5 часов 

5 Игра «Смак» 1 

6 Правильное питание – залог физического и психического здоровья 1 

7 Вредные микробы 1 

8 Что такое здоровая пища и как ее приготовить 1 

9 Чудесный сундучок 1 

Мое здоровье в моих руках – 7 часов 

10 Труд и здоровье 1 

11 Наш мозг и его волшебные действия 1 

12 День здоровья. Хочу остаться здоровым 1 

13 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 1 

14 Как сохранять и укреплять свое здоровье. Игры 1 

15 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1 

16 Мое здоровье – в моих руках 1 

Я в школе и дома – 6 часов 

17 Мой внешний вид – залог здоровья 1 

18 Доброречие 1 

19 С. Преображениский «Капризка» 1 

20 Бесценный дар - зрение 1 

21 Гигиена правильной осанки 1 

22 «Спасатели, вперед!» 1 

Чтоб забыть про докторов – 4 часа 

23 Шарль Перро «Красная шапочка» 1 

24 Движение – это жизнь 1 

25 День здоровья. Дальше. Быстрее. Выше. 1 

26 Разговор о правильном питании. Вкусные и полезные вкусности 1 

Я и мое ближайшее окружение – 4 часа 

27 Мир моих увлечений 1 

28 Вредные привычки и их профилактика 1 

29 Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 

30 В мире интересного 1 

Вот и стали мы на год взрослей – 4 часа 

31 Я и опасность 1 

32 Лесная аптека на службе человека 1 
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33 Не зная броду, не суйся в воду 1 

34 Чему мы научились и чего достигли 1 

 

4 класс 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Вот мы и в школе – 4 часа 

1 Здоровье и здоровый образ жизни 1 

2 Правила личной гигиены 1 

3 Физическая активность и здоровье 1 

4 Как познать себя 1 

Питание и здоровье – 5 часов 

5 Питание – необходимое условие для жизни человека 1 

6 Здоровая пища для всей семьи 1 

7 Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 1 

8 Сектреты здорового питания. Рацион питания 1 

9 «Богатырская силушка» 1 

Мое здоровье в моих руках – 7 часов 

10 Советы доктора Воды 1 

11 Мы за здоровый образ жизни 1 

12 Сколько стоит твое здоровье 1 

13 Береги зрение с молоду 1 

14 Как избежать искривление позвоночника 1 

15 Отдых для здоровья 1 

16 Умеем ли мы отвечать за свое здоровье? 1 

Я в школе и дома – 6 часов 

17 Мы здоровьем дорожим, соблюдаем свой режим 1 

18 Класс- не улица, ребята. И запомнить это надо! 1 

19 Спеши делать добро 1 

20 Что такое дружба. Как дружить в школе? 1 

21 Мода и школьные будни 1 

22 Викторина «Делу время, потехе - час» 1 

Чтоб забыть про докторов – 4 часа 

23 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 1 

24 День здоровья. «За здоровый образ жизни» 1 

25 С. Преображениский «Огородники» 1 

26 Разговор о правильном питании. Вкусные и полезные вкусности 1 

Я и мое ближайшее окружение – 4 часа 

27 Размышления о жизненном опыте 1 

28 Вредные привычки и их профилактика 1 

29 Школа и мое настроение 1 

30 В мире интересного 1 

Вот и стали мы нагод взрослей – 4 часа 

31 Я и опасность 1 

32 Игра «Мой горизонт» 1 

33 Гордо реет флаг здоровья 1 

34 Умеете ли вы вести здоровый образ жизни? 1 
 

 «Подвижные игры»  

Форма – кружок. 

Вид внеурочной деятельности – игровая деятельность 



 272 
272 

Планируемые результаты  

Уровни воспитательных результатов. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о 

технике безопасности при занятии физкультурой и спортом; о режиме дня и его 

планировании; о традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом; о российских 

спортивных традициях; о правилах подвижных игр и способах организации досуга  со 

сверстниками.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника  к своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей, к физкультуре и спорту, к труду, к родному Отечеству, к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде и взятия на себя 

ответственности за других людей; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствитии с общепринятыми нравственными нормами. 

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения. 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их проверки; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

Познавательные 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

 Предметные результаты  
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 формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 
зарядку; 

  умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Содержание курса 

Подготовительный класс,  1 класс 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Пустое место», «Вороны - 

воробьи», «Ловля обезьян», «Медведи и пчелы», «Бег сороконожек», «Дед мороз», «У 

медведя во бору», «Два мороза», «Белые медведи», «Вызов номеров», «Караси и щука», 

«Охотники и олени», «День и ночь», «Совушка». Игры с бегом: «Пятнашки», «Кто 

быстрее встанет в круг», «Салки с приседаниями», «Кошки - мышки». Игры с прыжками: 

«Прыжки по кочкам», «Прыгающие воробышки», «Прыжок под микроскопом», «Прыжки 

по полоскам». Игры с метанием: «Точно в цель», «Кто дальше бросит», «Попади в 

ворота», «Крепости».  

Игры с лазанием и перелезанием: «Поезд», «Альпинисты». Игры со скакалкой: «Зеркало», 

«Алфавит», «Забегалы».  

Игры с бросками и ловлей мяча: «Зайчик-попрыгайчик», «Догони мяч», «Кого назвали тот 

и ловит». Игры на внимание: «Правильно – неправильно», «Копна – тропинка – кочка», 

«Быстро шагай!», «Двенадцать палочек», «Запрещенное движение», «Пол, потолок, нос», 

«Великаны - лилипуты».  

2 класс. Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Охотники и утки», «Третий 

лишний», «Колдунчик», «Зайцы в огороде», «Караси и щука», «Тише едешь, дальше 

будешь», «Совушка», «Море волнуется – раз!», «Два мороза», «Белки, волки, лисы».  

Игры с бегом: «Салки с выручкой», «Пустое место», «Салки – ноги от земли», «Хитрая 

лиса». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Лягушата и цапля», «Парашютисты», «Прыжки 

по полоскам», «Попрыгунчики-воробушки». Игры с метанием: «Лучшие стрелки», «Кто 

дальше бросит». 

 Игры с лазанием и перелезанием: «Через обруч», «Охотники за обезьянами».  

Игры со скакалкой: «Зеркало», «Люлька», «Удочка».  

Игры с бросками и ловлей мяча: «Мяч водящему», «Гонка мячей», «Кто дальше бросит».  

Игры с элементами футбола: «Передача мяча ногами», «Забей гол», «Точно в цель», 

«Передача мячей по кругу». Игры на внимание: «Правильно – неправильно», «Быстро 

шагай!», «Класс! Смирно!», «Запрещенное движение». 

 3 класс 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Пятнашки маршем», «Карусель», 

«Бег за флажками», «Гуси-лебеди», «Лапта», «Охотники и утки», «Совушка», «Два 

мороза». Игры с бегом: «Хитрая лиса», «Шишки, желуди, орехи». Игры с прыжками: 

«Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и пятнашки». Игры с 

метанием: «Снайпер», «Снежком по мячу», «Крепости». 

 Игры с лазанием и перелезанием: «Слепая обезьяна», полоса препятствий, эстафеты.  

Игры с бросками и ловлей мяча: «Перестрелка», «Снайперы», «Два капитана», «Сильный 

бросок». Игры на внимание: «Отгадай чей голосок», «Запрещенное движение», «Пол, 

потолок, нос».  

Игры с элементами футбола: «Передача мяча ногами», «Передача мяча головой», «Выбей 

мяч из круга», «Забей гол», «Точно в цель», «Передача мячей по кругу».  

Игры с элементами пионербола: «Одинадцать», «Картошка».  

Игры с элементами баскетбола: «Вышибала», «Круговая лапта». 

4класс  

 Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Сумей догнать», «Колдунчики», «Два мороза», 

«Караси и щука», «Змейка», «Дорожки», «Салки на 1 ноге».  

Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Попрыгунчики», «Поймай лягушку», 

«Воробышки и кот», «Чемпионы скакалки», «Придумай и покажи», «Эстафеты с длинной 

скакалкой», «Кто дальше», «Перетягивание прыжками».  

Игры с метанием, передачами и ловлей мяча: «Метко в цель», «Салки с большим мячом», 
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«Сильный бросок», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Вышибала», «Народный мяч», 

«Охотники и утки», «Обгони мяч», «Блуждающий мяч», «Подвижная цель».  

Игры - эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты – поезда», «Большая круговая 

эстафета». Игры для формирования правильной осанки: «Хвостики», «Паровоз», «Бой на 

бревне», «Ванька- встанька», «Лошадки».  

Игры с лазанием и перелазанием: «Распутай веревочку», «Защита укреплений», «Кошки - 

мышки», «Цепи кованые». 

 Игры с разными предметами: «Бирюлки», «Двенадцать палочек», «Лапта», 

«Единоборство», «Городки». 

 Поисковые игры: «Палочка – выручалочка», «Двое слепых», «Прятки», «Слепой и 

зрячий», «Золото хороню», «Горячо - холодно».  

Игры на развитие силы: «Бой петухов», «Борьба всадников», «Выталкивание спиной». 

Игры зимой: «Игра в снежки», «Строительные игры из снега», «Эстафета на санках», 

«Лыжные гонки». Игры на развитие психических процессов:  внимания: «Волк и овцы», 

«Жмурки», «Ловишка», «Запомни порядок»;  воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, 

кто я?»;  коррекцию эмоциональной сферы: «Баба Яга», «Три характера». 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр: баскетбол по упрощенным правилам, 

игры с элементами баскетбола - «Бросай – поймай», «Выстрел в небо»; пионербол по 

упрощенным правилам; футбол по упрощенным правилам. 
 

Тематический план 

Подготовительный класс, 1 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

1. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Ловля обезьян», «Два 

мороза»  

1 

2. Подвижные игры со скакалкой. «Зеркало», «Забегалы»  1 

3. Подвижные игры с прыжками. «Прыжки по кочкам», «Прыгающие 

воробушки»  

1 

4. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Поезд», «Альпинисты»  1 

5. Подвижные игры с бросками и ловлей мячей. «Зайчик-попрыгайчик», 

«Догони мяч»  

1 

6. Подвижные игры на развитие внимания.  «Правильно - неправильно», 

«Копна- тропинка-кочка»  

1 

7. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Два мороза», «Пустое  

место»  

1 

8. Подвижные игры со скакалкой. «Алфавит», «Зеркало»  1 

9. Подвижные игры с прыжками.  «Прыгающие воробушки», «Прыжок  

под микроскопом» 

1 

10. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Поезд», «Альпинисты»  1 

11. Подвижные игры с бросками и ловлей мячей. «Кого назвали, тот и ловит», 

«Догони мяч»  

1 

12. Подвижные игры на развитие внимания. «Копна-тропинка-кочка», «Быстро 

шагай!» 

1 

13. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Вороны - воробьи», «У 

медведя во бору»  

1 

14. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Караси и щука», 

«Белые медведи»  

1 

15. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Охотники и олени», 

«День и ночь»  

1 

16. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Два мороза», 

«Медведи и пчелы»  

1 

17. Подвижные игры с бегом. «Пятнашки», «Кто быстрее встанет в круг» . 1 
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18. Подвижные игры с прыжками. «Прыгающие воробушки», «Прыжки по 

полоскам» 

1 

19. Подвижные игры на развитие меткости. «Кто дальше бросит», «Точно в 

цель»  

1 

20. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Охотники и олени», 

«Вызов номеров»  

1 

21. Подвижные игры на развитие меткости. «Точно в цель», «Крепости» 1 

22. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Два мороза», 

«Совушка»  

1 

23. Подвижные игры на развитие внимания. «Великаны - лилипуты», «Пол, 

потолок, нос» 

1 

24. Подвижные игры с прыжками. «Прыжки по полоскам», «Прыжок под 

микроскопом»  

1 

25. Подвижные игры с бегом. «Салки с приседанием», «Кошки - мышки»  1 

26. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Медведи и пчелы», 

«Бег сороконожек»  

1 

27. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Поезд», «Альпинисты»  1 

28. Подвижные игры на развитие внимания.  

«Запрещенное движение», «Двенадцать палочек» 

1 

29. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Белые медведи», «Дед 

Мороз»   

1 

30. Подвижные игры с бросками и ловлей мяча. «Зайчик-попрыгайчик», «Кого  

назвали, тот и ловит»   

1 

31. Подвижные игры с прыжками. «Прыжок под микроскопом», «Прыжки по 

кочкам»   

1 

32. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «У медведя во бору», 

«Вызов номеров»  

1 

33. Подвижные игры со скакалкой. «Алфавит», «Зеркало»  1 
 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

1. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Охотники и утки»,  

«Третий лишний» 

1 

2. Подвижные игры со скакалкой. «Зеркало», «Люлька»  1 

3. Подвижные игры с прыжками. «Волк во рву», «Лягушата и цапля»  1 

4. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Через обруч»,  

«Охотники за обезьянами»  

1 

5. Подвижные игры с бросками и ловлей мяча. «Мяч водящему», « Гонка 

мячей»  

1 

6. Подвижные игры на развитие внимания. «Правильно- неправильно», 

«Быстро  шагай»  

1 

7. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Колдунчик», «Зайцы в  

огороде»  

1 

8. Подвижные игры со скакалкой. «Удочка», «Зеркало»  1 

9.  Подвижные игры с прыжками.  «Парашютисты»,  «Прыжки по полоскам»  1 

10. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Через обруч», «Охотники за 

обезьянами»  

1 

11. Подвижные игры с бросками и ловлей мяча. «Кто дальше бросит», «мяч 

водящему»  

1 

12. Подвижные игры на развитие внимания.  «Класс, смирно!», «Запрещенное  

движение!»   

1 
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13. Подвижные игры с общеразвивающим характером.   1 

14. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Колдунчик», «Зайцы в 

огороде»  

1 

15. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Тише едешь, дальше 

будешь», «Совушка»  

1 

16. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Колдунчик», 

«Охотники и утки»  

1 

17. Подвижные игры с бегом. «Салки с выручкой», «Пустое место»  1 

18. Подвижные игры с прыжками. «Волк во рву», «Попрыгунчики-воробушки»  1 

19. Подвижные игры на развитие меткости. «Лучшие стрелки», «Кто дальше 

бросит»  

1 

20. Подвижные игры на развитие внимания.  

«Класс, смирно!», «Запрещенное движение»  

1 

21. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Море волнуется – 

раз!», «Два мороза»  

1 

22. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Совушка», «Третий 

лишний» 

1 

23. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Белки, волки, лисы», 

«Совушка»  

1 

24. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Караси и щука», 

«Третий лишний»  

1 

25. Подвижные игры с прыжками. «Волк во рву», «Попрыгунчики-воробушки»  1 

26. Подвижные игры с бегом.  «Салки – ноги от земли», «Хитрая лиса»  1 

27. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Караси и щука», 

«Тише едешь, дальше будешь»   

1 

28. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Через обруч», эстафеты 1 

29. Подвижные игры на развитие внимания. «Запрещенное движение», 

«Правильно - неправильно»  

1 

30. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Совушка», «Тише 

едешь, дальше будешь»  

1 

31. Подвижные игры с бросками и ловлей мяча. «Мяч водящему», эстафеты   1 

32. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча ногами», «Забей 

гол». 

1 

33. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча по кругу», «Точно 

в цель»  

1 

34. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча по кругу», «Забей 

гол» 

1 

 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

1. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Пятнашки маршем», 

«Лапта» 

1 

2. Подвижные игры с прыжками. «Веревочка под ногами», «Прыжок за 

прыжком»  

1 

3. Подвижные игры с бросками и ловлей мяча. «Перестрелка», «Снайперы»  1 

4. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Слепая обезьяна», эстафеты  1 

5. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча ногами», «Выбей 

мяч из круга» 

1 

6. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча головой», «Забей 

гол»  

1 

7. Подвижные игры с элементами футбола. «Точно в цель», «Выбей мяч из 1 
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круга» 

8. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча ногами», «Забей 

гол»  

1 

9. Подвижные игры с прыжками. «Прыгуньи и пятнашки», «Прыжок за 

прыжком» 

1 

10. Подвижные игры с лазанием. и перелезанием .  «Стрелки», «Кто точнее?»  1 

11. Подвижные игры с бросками и ловлей мячей. «Два капитана», «Сильный 

бросок» 

1 

12. Подвижные игры для развития внимания. «Пол, потолок, нос»,  

«Запрещенное движение»  

1 

13. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Охотники и утки», 

«Лапта»  

1 

14. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Карусель», «Гуси-

лебеди»  

1 

15. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Охотники и утки», 

«Совушка» 

1 

16. Подвижные игры с бегом. «Хитрая лиса», «Шишки, желуди, орехи» 1 

17. Подвижные игры на развитие меткости.  

«Снайпер», «Крепости». 
1 

18. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Два мороза», «Совушка»  1 

19. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Карусель», «Два мороза» 1 

20. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Охотники и утки», «Гуси-

лебеди»  
1 

21. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Лапта», «Бег за 

флажками» 
1 

22. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Пятнашки маршем», 

«Совушка»  
1 

23. Подвижные игры с прыжками. «Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и 

пятнашки» 
1 

24. Подвижные игры на развитие внимания. «Пол, потолок, нос», «Отгадай чей 

голосок»  
1 

25. Подвижные игры на развитие меткости. «Крепости», «Снежком по мячу» 1 

26. Подвижные игры с бегом. «Хитрая лиса», «Шишки, желуди, орехи»  1 

27. Подвижные игры с общеразвивающим характером. «Гуси-лебеди», «Лапта»   1 

28. Подвижные игры с элементами баскетбола. «Вышибала», «Перестрелка» 1 

29. Подвижные игры с элементами баскетбола. «Круговая лапта», 

«Перестрелка» 

1 

30. Подвижные игры с элементами баскетбола. «Вышибала», «Перестрелка» 1 

31. Подвижные игры с элементами пионербола. «Одиннадцать», «Картошка» 1 

32. Подвижные игры с элементами пионербола. «Одиннадцать», «Картошка»  1 

33. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча ногами», «Выбей 

мяч ногами»  

1 

34. Подвижные игры с элементами футбола. «Передача мяча по кругу», «Точно 

в цель»  

1 

 

4 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов. 

1. Подвижные игры с бегом.  «Бездомный заяц», «Салки на 1 ноге»  1 

2. Подвижные игры для формирования правильной осанки. «Хвостики», 

«Паровоз»  

1 

3. Подвижные игры на развитие психических процессов.  1 
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Упражнения и игры на развитие внимания «Волк и овцы», «Жмурки»  

4. Подвижные игры – эстафеты. Игра-эстафета «Команда быстроногих» 1 

5. Подвижные игры с прыжками. «Зайцы в огороде», «Попрыгунчики», 

«Воробушки и кот» 

1 

6. Подвижные игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Метко в цель», 

«Салки с большими мячами», «Попади в круг». 

1 

7. Подвижные игры с разными предметами. «Бирюльки», «Двенадцать 

палочек» 

1 

8. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Распутай верёвочку», 

«Защита укрепления»  

1 

9. Подвижные поисковые игры.  

«Палочка-выручалочка», прятки, «Золото хороню»  
1 

10. Подвижные игры на развитие силы.  

«Бой петухов», «Борьба всадников», «Выталкивание спиной»  
1 

11. Подвижные игры с бегом. «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка»  1 

12. Подвижные игры для формирования правильной осанки.  

«Бои на бревне», «Ванька-встанька»  
1 

13. Подвижные игры – эстафеты.  

«Эстафеты-поезда», «Большая круговая эстафета» 
1 

14. Подвижные игры на развитие психических процессов.  

Игры на развитие воображения «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?»  
1 

15. Подвижные игры с прыжками. «Чемпионы скакалки», «Кто дальше», 

«Перетягивание прыжками» 
1 

16. Подвижные игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Сбей кеглю», 

«Вышибала», «Народный мяч», «Охотники и утки»  
1 

17. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Кошки - мышки», «Цепи 

кованые» 

1 

18. Подвижные поисковые игры. «Двое слепых», жмурки на местах, «Слепой и 

зрячий», «Холодно-горячо» 

1 

19. Подвижные игры зимой. Игра в снежки. Строительные игры из снега. 

Эстафета на санках. Лыжные гонки.  

1 

20. Подвижные игры на развитие психических процессов.  

Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка «Баба Яга», «Три 

характера» 

1 

21. Подвижные игры с бегом. «Сумей догнать», «Колдунчики», «Два Мороза»  1 

22. Подвижные игры для формирования правильной осанки. «Хвостики», 

«Паровоз», «Ванька-встанька», «Лошадки»  

1 

23. Подвижные игры с прыжками. «Поймай лягушку», «Придумай и покажи», 

эстафеты с длинными скакалками  

1 

24. Подвижные игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Обгони мяч», 

«Блуждающий мяч», «Подвижная цель», «Сильный бросок»  

1 

25. Подвижные игры на развитие психических процессов. Упражнения и игры 

на внимание «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Запомни порядок»  

1 

26. Подвижные игры с лазанием и перелезанием. «Распутай верёвочку», 

«Защита укрепления», «Кошки - мышки» 

1 

27. Подвижные игры с разными предметами. Разучивание игры «Лапта»  1 

28. Подвижные игры с разными предметами. Разучивание игр «Городки», 

«Единоборство»  
1 

29. Подвижные игры с элементами баскетбола. Баскетбол по упрощённым 

правилам. Подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо» 
1 

30. Подвижные игры с элементами баскетбола. Баскетбол по упрощенным 

правилам.  
1 

31. Подвижные игры с элементами пионербола. Пионербол по упрощённым 

правилам. Игровые правила.  
1 
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32. Подвижные игры с элементами пионербола. Пионербол по упрощенным 

правилам. Игровые правила. 
1 

33. Подвижные игры с элементами футбола. Футбол по упрощенным правилам.  1 

34. Подвижные игры с элементами футбола. Футбол по упрощенным правилам. 1 
 

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности 

 

Кружок «Уроки нравственности, или Что такое хорошо, что такое плохо»  

Форма – кружок. 

Вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное общение 

Планируемые результаты курса 

Даная программа рассчитана на достижение первого уровня воспитательных 

результатов. 

 - первый уровень – приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  

нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе ит. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 
- второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

- третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

  Личностные универсальные учебные действия: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

  Метапредметные результаты. 

  Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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; 

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

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

  Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
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различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- 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. 

 Ожидаемые результаты:  

К концу обучения в начальной школе учащиеся должны иметь: 

- систему нравственных качеств и этическое сознание; 

- потребность в самовоспитании и саморазвитии; 

- чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

- чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

- ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

- потребность в чтении художественной литературы. 

Содержание программы курса в 1, 3, 4 классах  не предусматривает деление на разделы. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

2 класс 

Содержание программы курса  

1.«Я и школа» (1 час). 

2. «Я и семья». (2 часа). 

3. «Я и природа» (8 часов). 

4. «Я и книги» (10 часов). 

5. «Я и окружающие» (8 часов). 

6. «Я и животные» (2 часа). 

7.«Я и здоровье» (3 часа). 

 

Тематический план 

Подготовительный класс, 1 класс  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
1 Здравствуй, школа! 1 

2 Вот и стали мы учениками… 1 

3 Учимся работать в команде 1 

4 О хорошем и плохом 1 

5 Клуб «Выручайка» 1 

6 О дружбе 1 

7 В царстве Мойдодыра 1 

8 «Здравствуй!» 1 

9 Венок осени 1 

10 Профессий много есть на свете 1 

11 В мире любимых сказок 1 

12 Учимся приходить на помощь 1 
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13 О рабочих руках и трудолюбии 1 

14 Зайкина избушка 1 

15 Учимся вежливости 1 

16 Новогодняя сказка 1 

17 Познакомьтесь: это я! 1 

18 Снегурочка 1 

19 Сказка о солнечном зайчике 1 

20 Учимся быть добрыми 1 

21 По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк» 1 

22 Когда люди радуются 1 

23 Я расту! 1 

24 Поезд везёт подарки мамам 1 

25 Сказка о веселой пчеле 1 

26 Клуб любителей природы 1 

27 Как у зайчика зуб болел 1 

28 Приглашаем в гости 1 

29 В городе Лекарственных растений 1 

30 Экскурсия по городу Лекарственных растений продолжается 1 

31 На пороге лета 1 

32 О рыбалке 1 

33 К.И. Чуковский и его произведения 1 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Я и школа - 1 час 

1. О культуре поведения в школе 1 

Я и семья – 2 часа 

2. Под крышей дома моего 1 

3. Давайте, друзья, потолкуем о маме. 1 

Я и природа – 8 часов 

4. Времена года. 1 

5. Отправляемся в путешествие 1 

6. Зима в лесу 1 

7. Лепим снеговика 1 

8. Тропинка 1 

9. Ох уж этот ветер! 1 

10. Школа насекомых. 1 

11. Лето в загадках 1 

12 Узнай меня 1 

13. Во саду ли, в огороде. 1 

14. «Девочка и разбойники» 1 

15. По страницам русской народной сказки «Царевна-лягушка» 1 

16. Для чего нужны нам глазки 1 

17. И снова сказка! 1 

18. Волшебники и волшебные предметы 1 

19. Животные с книжных страниц 1 

20. Сказочные фанты 1 

21. И снова сказочные фанты. 1 

«Я и окружающие» (8 часов) 

22. Не надо больше ссориться … 1 

23. Учимся дружить. 1 
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24. Учимся обсуждать проблему 1 

25. Слушаем сказку 1 

26. Колечко красоты 1 

27. Цветик-семицветик 1 

28. Спешим на помощь бабке Ежке 1 

29. День космонавтики 1 

«Я и животные»  (2 часа) 

30. Белый пес в сиреневый цветочек 1 

31. Поговорим о собаках. 1 

«Я и здоровье»  (3 часа) 

32. « Тише, пожалуйста» 1 

33. Занимательный журнал « Имена» 1 

34. Экскурсия в медицинский кабинет 1 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

час. 

1 Путешествие в сказку 1 

2 И снова об осени… 1 

3 О себе, о дружбе, о друзьях… 1 

4 О добре и зле 1 

5 Посылка от сказочных героев 1 

6 Письмо дедушки Морфея 1 

7 Эдуард Успенский 1 

8 Выглянуло солнышко… 1 

9 О кошках и собаках 1 

10 «У камина» 1 

11 Клуб «Выручайка» 1 

12 Слушаем сказку 1 

13 О животном не очень приятном 1 

14 В гости к друзьям из Простоквашино 1 

15 Что за праздник без цветов… 1 

16 В мире профессий 1 

17 Наши страхи 1 

18 Что такое зима? 1 

19 Знаменитые малыши. Незнайка 1 

20 Экзотические животные 1 

21 Зимушка - зима 1 

22 Зимние забавы 1 

23 Да здравствуют книги! 1 

24 Роза для мамы 1 

25 Принцессы Шарля Перро 1 

26 Клуб «Белая ворона» 1 

27 И снова клуб «Белая ворона» 1 

28 Бабочек весёлый хоровод 1 

29 Театр кошек Юрия Куклачёва 1 

30 Учимся работать в микрогруппе 1 

31 Фея Фантастика 1 

32 Хлеб – наше богатство 1 

33 Берегите время! 1 

34 Цветочная карусель 1 
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

час. 

1. С Днем знаний!   1 

2. Осенняя сказка  1 

3. Экологическая карусель 1 

4. Станем друзьями природы 1 

5. Путешествие капельки 1 

6. Полюбуйся, весна наступает… 1 

7. Здравствуй, первый листок! 1 

8. Расскажи нам о себе 1 

9. И это тоже я! 1 

10. О профессиях и трудолюбии 1 

11. В который раз о дружбе… 1 

12. Как выбирать друзей 1 

13. Накануне новогодних праздников 1 

14. О рыцарстве 1 

15. День рождения старой ели 1 

16. О совести 1 

17. Учимся быть щедрыми 1 

18. Настроение 1 

19. На экономической волне 1 

20. Приглашение к разговору 1 

21. Игры в самих себя 1 

22 Учимся шутить 1 

23 Живи, не требуя награды… 1 

24 Покуда сердца стучатся… 1 

25 Семейный калейдоскоп 1 

26 Наши бабушки 1 

27 Мы – за здоровый образ жизни! 1 

28 О режиме дня 1 

29 Будь здоров!  1 

30 Секреты здоровья  1 

31 Берегите книгу  1 

32 Сказки Г.Х.Андерсена  1 

33 Сказочная путаница  1 

34 Сказочная путаница  1 

 

«Тропинка к своему Я»  

 Форма  - практикум 

 Вид деятельности  - проблемно-ценностное общение 

 Планируемые результаты 

Даная программа рассчитана на достижение воспитательных  результатов:  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о 

технике безопасности при занятии физкультурой и спортом; о режиме дня и его 

планировании; о традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом; о российских 

спортивных традициях; о правилах подвижных игр и способах организации досуга  со 

сверстниками.  
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Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника  к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, к физкультуре и спорту, к труду, к родному Отечеству, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами. 

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для 

развития творческих способностей обучающихся. 

 Личностные результаты: 

 -  сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других 

людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 
этой позицией. 

 Подготовительный класс, 1 класс 

 Содержание курса 

 Раздел 1.Я школьник (15 часов) 

 Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

 Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 
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 Радость. Что такое мимика.; Радость. Как ее доставить другому человеку; Жесты; 

Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом; Грусть; 

Страх; Страх. Его относительность; Как справиться со страхом. Страх и как его 

преодолеть; Гнев. С какими чувствами он дружит; Может ли гнев принести пользу; 

Обида; Разные чувства; Итоговое  занятие.  

 2 класс 

 Содержание курса 

 Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов) 

 Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы испытываем разные чувства.  

 Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18 часов) 

 Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества людей. 

Трудно ли быть доброжелательным человеком. Я желаю добра ребятам в классе. Очищаем 

сердце. Какие качества нам нравятся друг в друге. Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. Люди отличаются друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть 

светлые и темные качества.  

 Раздел 3. Какой Я- какой ТЫ? (11 часов) 

 Какой Я? Какой ТЫ? Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 

Школьные трудности. Домашние трудности. Итоговое занятие. 

 3 класс 

 Содержание курса 

 Раздел 1. Умение владеть собой (8 часов) 
 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это 

значит? Умение управлять своим поведением, речью и поступками. Что значит быть 

хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. Что значит «уметь 

расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

 Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений 

(10 часов) 
 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы походить на своего героя, и какие 

качества меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит 

«делать добро»? Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать 

полезными, а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 
Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 
 Раздел 3. Культура общения (12 часов) 
 Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? Волшебные 

слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор. 
Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на 

улице, в магазине. Как эти правила помогают в общении. Мальчик и девочка. Культура 

общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как правильно 
познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

 Раздел 4. Что такое сотрудничество? (4 часов) 
 Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Что значит понимать другого и 

как можно этому научиться? Как научиться договариваться с людьми? Что такое 
коллективная работа? 

 4 класс 

 Содержание курса 

 Раздел 1. Мои силы, мои возможности (12 асов) 

 Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 
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не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

 Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4 часа) 

 Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  

такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

 Раздел 3.Моё будущее (4 часа) 

  Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

 Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 

часа) 

  Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

 Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?(9 часов) 

 Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права 

и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путём? 

Тематический план  

Подготовительный класс, 1 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Я - школьник (15 часов) 

1 «Знакомство. Введение в мир психологии» 1 

2 «Как зовут ребят моего класса» 1 

3-4 «Зачем мне нужно ходить в школу» 2 

5 «Я в школе» 1 

6-7  «Мой класс» 2 

8-9  «Какие ребята в моем классе» 2 

10-12 «Мои друзья в классе» 3 

13-14  «Мои успехи в школе» 2 
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 2 класс 

 

 

15 «Моя «учебная сила»» 1 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 

16 Радость. Что такое мимика 1 

17. Радость. Как ее доставить другому человеку 1 

18 Жесты 1 

19-20 Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом 2 

21 Грусть 1 

22 Страх 1 

23 Страх и его относительность 1 

24 Как справиться со страхом 1 

25  «Страх и как его преодолеть» 1 

26-27 «Гнев. С какими чувствами он дружит» 2 

28-29 «Может ли гнев принести пользу» 2 

30 «Обида» 1 

31-32 «Разные чувства» 2 

33 «Итоговое занятие» 1 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов) 

1 «Мы рады встрече» 1 

2 «Понимаем чувства другого» 1 

3-5 «Мы испытываем разные чувства» 3 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18часов) 

6-7 «Люди отличаются друг от друга своими качествами» 2 

8-9 «Хорошие качества людей» 2 

10-11 «Самое важное хорошее качество» 2 

12 «Кто такой сердечный человек» 1 

13 «Кто такой доброжелательный человек» 1 

14 «Трудно ли быть доброжелательным человеком» 1 

15-16 «Я желаю добра ребятам в классе» 2 

17 «Очищаем свое сердце» 1 

18-19 «Какие качества нам нравятся друг в друге» 2 

20-21 «Какими качествами мы похожи и чем отличаемся» 2 

22 «Люди отличаются друг от друга своими качествами» 1 

23 «В каждом человеке есть светлые и темные качества» 1 

Раздел 3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов) 

24-25 «Какой Я?» 2 

26-27 «Какой ТЫ?» 2 

28-29 «Трудности второклассника в школе, дома, на улице» 2 

30-31 «Школьные трудности» 2 

32-33 «Домашние трудности» 2 

34 «Итоговое занятие» 1 
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 3 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Умение владеть собой (8часов) 

1 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 1 

2 Умение владеть собой. Что это значит? 1 

3-4 Умение управлять своим поведением, речью и поступками. 2 

5 Что значит быть хозяином своего «Я»? 1 

6 Какого человека называют ответственным.  1 

7-8 Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно 

делать? 

2 

Раздел 2.  Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений 

(10 часов) 

9 Мой любимый герой. Кто он? 1 

10 Почему я хотел бы походить на своего героя, и какие качества меня в 

нём привлекают? 

1 

11 Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать 

добро»?  
1 

12 Что такое хорошо и что такое плохо?  1 

13 Какие привычки можно назвать полезными, а какие вредными?  1 

14 Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают?  
 

1 

15-

16 

Конфликт. Как он возникает?  2 

17-

18 

Моё поведение в трудных ситуациях 2 

Раздел 3. Культура общения (12 часов) 

 

19-

20 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  2 

21 Волшебные слова: приветствие, благодарность.  1 

22 Как правильно начать, поддержать и вести разговор.  1 

23 Правила хорошего тона.  1 

24-

25 

Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на 

улице, в магазине.  

2 

26-

27 

Как правила помогают в общении.  2 

28 Мальчик и девочка. Культура общения полов.  1 

29 Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки.  1 

30 Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы 
понравиться? 

1 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (4 часа) 

31 Сотрудничество – это умение делать дело вместе.  

 

1 

32 Что значит понимать другого и как можно этому научиться?  1 
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4 класс 

33 Как научиться договариваться с людьми 1 

34 Итоговое занятие. Что такое коллективная работа 1 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Кто Я? Мои силы, мои возможности (12 часов) 

1  «Мое лето» 1 

2  «Кто Я?» 1 

3 «Какой Я – большой или маленький?» 1 

4  «Мои способности» 1 

5 «Мой выбор, мой путь» 1 

6-7  «Мой внутренний мир. Кто в ответе за мой внутренний мир?» 2 

8-9  «Уникальность  внутреннего мира» 2 

10 «Кого я могу впустить в свой внутренний мир?» 1 

11-12 Тема «Что значит верить?» 2 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4 часа) 

13-14 «Мое детство» 2 

15-16 «Я изменяюсь» 2 

Раздел 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа) 

17-18 «Мое будущее» 2 

19-20  «Хочу вырасти здоровым человеком» 2 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (3 часа) 

21  «Кто такой интеллигентный человек» 1 

22 «Хочу вырасти интеллигентным человеком» 1 

23 «Что такое идеальное Я» 1 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (9 часов) 

24  «Кто такой свободный человек?» 1 

25-26 «Права и обязанности школьника» 2 

27  «Что такое «право на уважение»?» 1 

28  «Права и обязанности» 1 

29-30 «Нарушение прав других людей может привести к конфликтам» 2 

31-33 «Как разрешать конфликты мирным путем?» 3 
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Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности 

 

 «Учусь создавать проект» 

Форма внеурочной деятельности – практикум 

Вид деятельности – социальное творчество 

Планируемые результаты: 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Личностные результаты: 

У ребенка формируются: 

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

новой задачи; 

-  ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 -способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 -основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою  Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- положительное отношение к проектной деятельности; 

 - адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

 - внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков; 

- эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

34 «В первый раз - в пятый класс!» 1 
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- учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале , в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной  задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять  познавательную  инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные умения: 

- развивать навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и интерпретации 

информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением  существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

Интернета. 

Коммуникативные: 

- учиться  выполнять  различные  роли  в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других, учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию 

Содержание 

1 класс: 

Что такое проект: Исследование,  исследователь,  исследовательская задача (проблема). 

Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают 

под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 

человек свою способность  исследовать окружающий мир. 

Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы:- что мне интересно больше всего? чем я 

хочу заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби. 

Выбор интересной идеи. 

Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы 

исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает 

общее направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей 

и задач исследования. 

Гипотеза проекта.  Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы - 

предположения. Слова–помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… 

Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование 

портфолио ученика. 

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской 

деятельности. Вклад каждого участника группы в работу . Составление рабочего плана 

исследования. 

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино-и телефильмы по теме 

исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной 

теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности 

чтения научно-популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение.  Приспособления  

для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, 

приборы ночного видения. 

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом 
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исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение итогов 

прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные 

консультации учителя. 

Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. 

Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, 

фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской  деятельности. 

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. 

Классификация. Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и 

умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ   результатов. 

Формирование   портфолио. 

2 класс: 

Изменение круга интересов. 

Выбор темы проекта. 

Знакомство с понятиями формулировка и актуальность. Выбор помощников в работе над 

проектом. 

Постановка цели и решение задач проекта. Обработка и отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. Программа MPP-Microsoft Power Point. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. Изготовление визитки.  

Самоанализ–рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

3 класс: 

Выбор темы исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Изучение и освоение  возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

Подготовка проектной документации. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

4 класс: 

Видыпроектов. 

- Исследовательский творческий проект. 

- Творческий проект. 

 - Ролевой игровой проект. 

 - Исследовательский проект с выдвижением гипотезы  и последующей её проверкой. 

 -  Информационно–исследовательский проект. 

  -Информационно– ориентированный проект. 

Практико–ориентированный проект. 

Моно-предметный проект. 

Вид презентации проекта  в рамках научной конференции. 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе над 

проектом. 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности. 

Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей. 

Использование ресурсов интернета при подготовке  презентации. 

Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. 

Тестирование. Самоанализ Рефлексия. 
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Тематический план  

Подготовительный класс, 1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов. 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение.  

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди- твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

17-18 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Практическое 

занятие. 

1 

19-20 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 1 

21 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

22-23 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно. 

1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. 

1 

25-26 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

27 Повторение. Давай вспомним. 1 

28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 

29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это  

интересно. 

1 

30 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. 1 

31 Тест «Чему ты  научился?» 1 

32 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов. 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты– проектант. 1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарём. 1 

4 Выбор помощников в работе над текстом. 1 

5 Этапы работы над проектом. 1 

6 Актуальность темы проекта. Твоезнакомствоспонятием 

«актуальность». 

1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения.  

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 



 294 
294 

11 Сбор информации о проекте. 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «Макет», 

«поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1 

18 Творческая работа. Презентация.Твоезнакомство с понятием 

«презентация» 

1 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 1 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power 

Point.MPP-MicrosoftPowerPoint 

1 

21 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР Microsoft 

PowerPoint. 

1 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации. 1 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта. 

1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина». 1 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки. 

1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ». 1 

27 Играем в ученых. Это интересно. 1 

28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. 1 

29 Памятка жюри конкурсов. 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 1 

31 Самоанализ–рефлексия после 

выступления перед незнакомой аудиторией. 

1 

32 Играем  в учёных. Это интересно. 1 

33 Благодарственные рисунки-открытки помощникам твоего проекта. 

Пожелание будущим проектантам. 

1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина.   1 

 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов. 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом. 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы.  

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи. 

1 

4 - 5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 2 

6 - 7 Требования  к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование. 

2 

8 Постер.Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. 

1 

9-10 Практическая работа. Создание мини-постера. 2 

11-13 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 
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14-16 Программа МРР. Анимации.Настройка анимации.   3 

17-19 Программа МРР. Дизайн. 3 

20-21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. 2 

22-23 Требования  к компьютерной презентации. 2 

24-25 Закрепление полученных умений и  навыков в работе с 

программой  МРР. 

2 

26-27-  

28 

Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

3 

29 - 30 Подготовка проектной документации к к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ.Рефлексия. 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

33 Пожелания  будущим проектантам  1 

34 Страница благодарности тем,   кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. 

1 

 

4 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов. 

1 Твои интересы. Увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательский творческий проект. 1 

4 Творческий проект. 1 

5-6 Ролевой игровой проект. 2 

7-8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой. 

2 

9-10 Информационно- исследовательский проект. 2 

11 Информационно- ориентированный проект. 1 

12 Практико – ориентированный проект. 1 

13-14 Монопредметный проект. 2 

15 Межредметный проект. 1 

16 Виды презентационных проектов. 1 

17 Вид презентации проекта как отчет участников экспедиции. 1 

18 Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 1 

19 Правильная подготовка к презентации  проекта. 1 

20-21 Работа с памяткой при подготовке к публичному выступлению. 2 

22 Работа с  памяткой по составлению списка использованной 

литературы при работе над проектом. 

1 

23 Типичные  ошибки проектантов. 1 

24 Критерии итогового оценивания проектной деятельности. 1 

25 Программа MPP. Формирование умения работать с 

диаграммой.MPP-MicrosoftPowerPoint 

1 

26 Программа MPP. Формирование умения работать с таблицей. 1 

27 Практическая работа. 1 

28 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

29 Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. 1 

30 Программа Word. Формирование навыков работы с текстом по 

настройке полей и абзацев. 

1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

32 Пожелания будущим проектантам. 1 

33 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 1 
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этом году. 

34 Советы Мудрого Дельфина на лето. 1 

 «Юным умникам и умницам» 

Форма внеурочной деятельности – кружок 

Вид деятельности – познавательная деятельность 

Планируемые результаты: 

Даная программа рассчитана на достижение трех (первого, первого и второго) 

уровней  результатов: 

 - первый уровень – 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. 

- второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

- третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

- сформированность  умения анализировать прочитанное; 

- сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 Удельный вес внеурочной деятельности  в достижении метапредметных 

результатов достаточно велик. Метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

В результате внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы 

       Познавательные УУД: 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение, извлечение информации; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

 Регулятивные УУД: 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

- адекватность и дифференцированность самооценки; 

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

 Коммуникативные УУД: 

-  рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 

и условий осуществляемых действий, 

-  способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 
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- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

 Предметные результаты  

 Использование приобретённых  знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения 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 

Программа курса не предусматривает деление на разделы. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

 

Тематический план  

Подготовительный класс, 1 класс 

№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1 
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Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

14 Совершенствование воображения. Рисуем по образцу. 1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 Графический диктант. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

20 Развитие аналитических способностей Совершенствование 

мыслительных операций Графический диктант 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

22 Совершенствование воображения, мыслительных операций. 

Развитие логического мышления. Графический диктант. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 Графический диктант. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Развитие аналитических способностей. Графический диктант. 

1 

31 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  Графический диктант. 

1 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  Графический диктант. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы программы Кол-во 

часов 

1. Выявление уровня развития познавательных процессов у второклассников 

в начале учебного года. 

  

1 

2 Развитие концентрации внимания. 1 
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Тренировка внимания. Развитие мышления. 

3 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 

4 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 1 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

 1 

8 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Тренировка внимания 

1 

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1 

10 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 1 

11 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Поиск закономерностей. 

1 

12 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

13 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

14 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 1 

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 1 

16 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

1 

17 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

 1 

18 Совершенствование воображения. Рисуем по образцу. 1 

19 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

20 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

1 

21 Тренировка внимания. 

 Развитие мышления 

1 

22 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления 

1 

23 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 1 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

27 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 1 

28 Тренировка внимания. 

 Развитие мышления. 

1 

29 Тренировка  слуховой памяти. 1 
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3 класс 

№ п.п Развиваемые способности Кол-

во 

час. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

Развитие мышления. 

30 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

1 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

1 

34  1 
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18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы.Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания.Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

4 класс 

№ 

п.п 

Тема занятия Кол-

во 

час. 

1 Вводное занятие. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Инструктаж по ТБ. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

6 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 
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8 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

13 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

20 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

27 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные  задачи. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 1 



 303 
303 

памяти и мышления на конец учебного года. 

 «Финансовая грамотность» 

Форма внеурочной деятельности – кружок 

Вид деятельности – познавательная деятельность 

Планируемые результаты: 

Программа предусматривает достижение воспитательных результатов: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о 

технике безопасности при занятии физкультурой и спортом; о режиме дня и его 

планировании; о традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом; о российских 

спортивных традициях; о правилах подвижных игр и способах организации досуга  со 

сверстниками.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом):развитие ценностных отношений школьника  к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к физкультуре и спорту, к труду, к родному Отечеству, к другим 

людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде и взятия на себя 

ответственности за других людей; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками , взрослыми в соответствитии с общепринятыми нравственными нормами. 

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для развития 

творческих способностей обучающихся. 

 Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

познавательные: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение   логическими   действиями   сравнения,   обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регул тивные: 

•  понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

 оммуни ативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  понимание и правильное использование экономических терминов; 

•  представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание курса 2, 3 классы 

• деньги, их история, виды, функции; 

•  семейный бюджет. 

Тема 1. Что та ое деньги и от уда они вз лись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные пон ти  

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 
Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2.  ассмотрим деньги поближе. Защита от поддело . 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные пон ти  

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Ка ие деньги были раньше в  оссии. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные пон ти  

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги  оссии и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 
Основные пон ти  

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
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Пластиковая карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. От уда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные пон ти  

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что трат тс  деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 
Основные пон ти  

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Ка  умно управл ть своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные пон ти  

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Ка  делать сбережени . 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные пон ти  

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

Во втором классе дети получают первоначальные знания по заявленным темам, а в 

третьем идет углубление и расширение знаний, полученных во втором классе. 
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Содержание курса 4 класс 

 Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1 Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определенияценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 

регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позжеделаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денегможет меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты.Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила.Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

 История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римскойимперии. В Китае и Индии были собственные монеты. 

На Руси монеты 

появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривен- 

ник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

 Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажныеденьги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньгиудобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

 Безналичные деньги. 
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Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают 

от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги 

являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют 

пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. 

Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

 Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, 

в которых хранятся резервы, называются 

резервными. Их используют для международных расчётов. Цена однойвалюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта.Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6 Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 

арендную платуи проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина.Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность.Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- 

водить примеры пособий. 

 Почему семьям часто не хватает денег на жизньи как этого избежать 

 На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 
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развлечения и пр. Расходы можно разделить нанеобходимые, желательные и престижные. 

По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальныеуслуги. Обязательные 

расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательныерасходы. Престижные расходы. 

Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятиерешений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал 

Тема 8 Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов ирасходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы,образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить 

расходы, 

либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупокили для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать 

кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения(накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

Тематический план 2, 3 класс 

№ 

п.п 

Тема занятия Кол-во час. 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 1 

2 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

3 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

4 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

5 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

6 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

7 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

8 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

9 Какие деньги были раньше в России 1 

10 Какие деньги были раньше в России 1 

11 Какие деньги были раньше в России 1 

12 Какие деньги были раньше в России 1 

13 Современные деньги России и других стран 1 

14 Современные деньги России и других стран 1 

15 Современные деньги России и других стран 1 

16 Современные деньги России и других стран 1 

17 Откуда в семье деньги 1 

18 Откуда в семье деньги 1 

19 Откуда в семье деньги 1 
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20 Откуда в семье деньги 1 

21 На что тратятся деньги 1 

22 На что тратятся деньги 1 

23 На что тратятся деньги 1 

24 На что тратятся деньги 1 

25 Как умно управлять своими деньгами 1 

26 Как умно управлять своими деньгами 1 

27 Как умно управлять своими деньгами 1 

28 Как умно управлять своими деньгами 1 

29 Как делать сбережения 1 

30 Как делать сбережения 1 

31 Как делать сбережения 1 

32 Как делать сбережения 1 

33 Резерв  1 

34 Мониторинг 1 

 

  4 класс 

№ 

п.п 

Тема занятия Кол-во час. 

1. Как появились деньги 1 

2. Как появились деньги 1 

3 История монет 1 

4 История монет 1 

5 Представление творческих работ 1 

6 Представление творческих работ 1 

7 Бумажные деньги 1 

8 Бумажные деньги 1 

9 Безналичные деньги 1 

10 Безналичные деньги 1 

11 Представление результатов исследований 1 

12 Представление результатов исследований 1 

13 Валюты 1 

14 Валюты 1 

15 Викторина по теме «Деньги» 1 

16 Викторина по теме «Деньги» 1 

Из чего складываются доходы в семье 

17 Откуда в семье берутся деньги 1 

18 Откуда в семье  берутсяденьги 1 

19 Откуда в семье берутся деньги 1 

20 Откуда в семье берутся деньги 1 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

21 На что семьи тратят деньги 1 

22 На что семьи тратят деньги 1 

23 На что семьи тратят деньги 1 

24 На что семьи тратят деньги 1 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал 

25 Как правильно планировать семейный бюджет 1 

26 Как правильно планировать семейный бюджет 1 

27 Как правильно планировать семейный бюджет 1 

28 Как правильно планировать семейный бюджет 1 

29 Итоговая работа 1 
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30 Итоговая работа 1 

31 Обзорный урок. Рефлексия 1 

32 Обзорный урок. Рефлексия 1 

33 Резерв  1 

34 Мониторинг  1 

 

Занятия в области искусств, художественного творчества 

 «Аппликация» (подготовительный класс, 1 класс) 

Форма внеурочной деятельности – творческая мастерская 

Вид деятельности – художественное творчество 

Планируемые результаты: 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике 

безопасности при занятии физкультурой и спортом; о режиме дня и его планировании; о 

традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом; о российских спортивных 

традициях; о правилах подвижных игр и способах организации досуга  со сверстниками.  

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника  к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

физкультуре и спорту, к труду, к родному Отечеству, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками , взрослыми в 

соответствитии с общепринятыми нравственными нормами. 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные: 

Личностные результаты: 

-знакомспво с мировой и художественной культурой.  

--осознание своих творческих способностей; 

-проявление познавательных мотивов; 

-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства  

Данная программа способствует формированию следующих метапредметных 

результатов: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-различать способ и результат действия; 

-адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

-строить речевые высказывания в устной форме; 

-оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

-включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

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

совпадающих с его собственной; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, творческой 
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деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

Содержание 

1. Вводное занятие. (1 ч) Цели и задачи. Организационные вопросы. Правила 

техники безопасности. Материалы необходимые для работы. 

2. Конструирование из бумаги. (14 ч) Игрушка – один из самых древних видов 

декоративно – прикладного искусства, украшающая наш быт, радующая глаз. История 

бумажной игрушки (Китай, Япония, европейские страны). Правила работы с бумагой. 

Разновидности аппликаций в народном декоративном творчестве. 

Практическая часть. Подбор бумаги. Раскладка лекал и раскрой. 

Последовательность выполнения поделок в материале и их оформление. Просмотр и 

анализ готовых работ. Мини – выставка. 

3. Конструирование из природного материала. (19ч)  

Лепка. Народная глиняная игрушка. История , символика, связь с мировоззрением 

(женская фигура – мать – земля; конь – солнце, птица – воздушная стихия). Демонстрация 

образцов игрушек, иллюстраций. 

Практическая часть. Выбор образца изделия. Дальнейшее освоение приёмов лепки 

руками изделий простых форм; подготовка пластилина, лепка простых геометрических 

форм – «угощений» (круглых, квадратных, овальных, колёсиком и т. д.); формирование 

полых изделий (чашки), лепка из целого куска и ленточной техникой. Изготовление 

изделий с использованием природного материала (шишек, желудей, скорлупы и т. д). 

Составление коллективной композиции из поделок по сказочным сюжетам («Машенька и 

медведь», «Волк и три поросёнка», «Красная шапочка» и т. д.) 

Тематический план  

№ п/п Раздел. Тема. Кол-во 

час 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1 

Конструирование из бумаги – 14 часов 

2 Правила работы с бумагой. 1 

3 История бумажной игрушки . 1 

4 Подбор бумаги и изготовление бумажной игрушки. 1 

5 Игрушка- украшающая наш быт. 1 

6 Разновидности аппликаций в народном декоративном искусстве. 1 

7 Технология изготовления обрывной аппликации. 1 

8 Выполнение аппликации в обрывной техники. 1 

9 Технология изготовления накладной  аппликации. 1 

10 Выполнение аппликации в накладной техники. 1 

11 Технология изготовления ленточной  аппликации.  1 
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12 Выполнение ленточной аппликации. 1 

13 Просмотр и анализ готовых работ. 1 

14 Организация мини- выставки. 1 

 Конструирование из природного материала 19 часов 

15 Лепка. Народная глиняная игрушка.  1 

16 Выбор образца изделия. Приемы лепки простых форм. 1 

17 Формирование полых изделий. 1 

18 Лепка из целого куска пластилина. 1 

19 Лепка ленточным способом. 1 

20 

21 

Изготовление изделия  с использованием шишек. 2 

22 

23 

Изготовление изделия  с использованием желудей. 2 

24 

25 

Изготовление изделия  с использованием скорлупы. 2 

26 Составление коллективной композиции. 1 

27 Изготовление цветов из природного материала. 1 

28 Изготовление зверей из природного материала. 1 

29 Изготовление листьев из природного материала. 1 

30 Составление композиции из ранее изготовленных изделий. 1 

31 Способы крепления отдельных деталей. 1 

32 Декоративное оформление композиции. 1 

33 Оформление отчётной выставки 1 

 

 «Квилинг» (2 класс) 

Форма внеурочной деятельности – творческая мастерская 

Вид деятельности – художественное творчество 

Планируемые результаты: 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о 

технике безопасности при занятии физкультурой и спортом; о режиме дня и его 

планировании; о традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом; о российских 

спортивных традициях; о правилах подвижных игр и способах организации досуга  со 

сверстниками.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника  к своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей, к физкультуре и спорту, к труду, к родному Отечеству, к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде и взятия на себя 

ответственности за других людей; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками , взрослыми в соответствитии с общепринятыми нравственными нормами. 

Личностные результаты: 

-знакомспво с мировой и художественной культурой.  

--осознание своих творческих способностей; 

-проявление познавательных мотивов; 

-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства  

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
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-планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-различать способ и результат действия; 

-адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

-осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

-строить речевые высказывания в устной форме; 

-оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

-включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, 

творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны 

знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали 

из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

Содержание 

Раздел 1. Из истории развития квиллинга 
1.1. Краткий историко-художественный обзор развития бумагокручения. 

Общие понятия о квиллинге. Способы получения завитков. Знакомство с историей 
развития квиллинга. Самостоятельная работа: сбор информации по теме с 
использованием дополнительной литературы и сетевых ресурсов. 

1.2. Знакомство с традиционным оборудованием и материалами 

бумагокручения. Характеристика сырья и оборудования, необходимого для квиллинга. 
Подготовка инструментов и оборудования к работе. Самостоятельная работа: подбор и 
изучение оборудования. 

Раздел 2 Конструирование 

2.1. Общие понятия техники создания основных элементов 

Формирование основных навыков кручения бумаги. Знакомство с простейшими 
формами роллов. Самостоятельная работа: изучение роллов.  
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2.2. Изучение составления схем в квиллинге. Зарисовка условных 

обозначений. Формирование навыков кручения роллов. Самостоятельная работа: 
изготовление завитков в форме капли разных цветов. 
 Практика создания основных элементов (ромб, луна, лапка, стрелка). Овладение 

основными навыками закручивания формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник». Техника изготовления. Примеры различного применения форм. 

Самостоятельная работа: соединение основных форм квиллинга в более крупные формы. 

2.3. Коллективная работа. Композиция из основных форм.  Составление 
композиции из форм. Познакомить с основным понятием “композиция”. Способы и 
правила её составления. Задания дает детям сам педагог, по выполнению заданий 
составляется коллективная работа. Коллективное составление композиции по выбранной 
тематике. Использование техники квиллинга. Самостоятельная работа: изготовление 
бумажных роллов для коллективной работы. 

2.4. Изготовление простых цветов. Навыки выполнения простых цветов из 
толстых цветных полос бумаги. Самостоятельная работа: кручение завитков  из цветных 
полос. 

2.5. Изготовление бахромчатых  цветов и кустиков в технике квиллинг. 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление 
листиков с продольными жилками. Самостоятельная работа: отработка приёмов  
изготовления более сложных цветов. 

2.6. Изготовление двойных бахромчатых цветов. Приемы изготовления более 
сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными 
жилками. Самостоятельная работа: изучение способов изготовления бахромчатых цветов, 
поиск творческих идей. 

2.7. Коллективная работа. Композиция цветов. Педагог дает задание 
коллективной работы. Дети сами разбиваются на группы, выбирают «ведущего». 
Самостоятельная работа: создание элементов будущей работы. 

2.8. Основные формы. "Спирали" в виде стружки. Конструирование из 
основных форм квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях 

Раздел 3 Объёмный квиллинг 
3.1. Изготовление животных в технике 3D-квиллинг. Базовые формы. 

Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных и птиц. 
Самостоятельная работа: поиск творческой идеи. 

3.2. Коллективная работа. Композиция. Дети сами делятся на группы, 
выбирают самостоятельно «ведущего», сами выбирают задание из предложенных. 
Самостоятельная работа: сбор информации по теме с использованием дополнительной 
литературы и сетевых ресурсов. 

3.3. Гофрированный картон и бумага. Занимательные зверушки из 
гофрированного  картона и бумаги. Отличительные свойства гофрированного картона. 
Создание фигурок животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. 
Самостоятельная работа: сбор информации по теме с использованием дополнительной 
литературы и сетевых ресурсов. 
Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

1  Краткий историко-художественный обзор развития бумагокручения 1 

2 Знакомство с традиционным оборудованием и материалами квиллинга 1 

3 Общие понятия техники создания основных элементов 2 

4 Изучение составления схем в квиллинге. Зарисовка условных 

обозначений. 

2 
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5 Практика создания основных элементов (ромб, луна, лапка, стрела). 2 

6 Коллективная работа. Композиция из основных форм. 2 

7 Изготовление простых цветов. 3 

8 Изготовление бахромчатых цветов и кустиков в технике квиллинг. 4 

9 Изготовление двойных бахромчатых цветов 4 

10 Коллективная работа. Композиция цветов. 3 

11 Основные формы. "Спирали" в виде стружки. 3 

12 Изготовление  животных в технике 3D-квиллинг. Базовые формы 3 

13 Коллективная работа. Композиция. 3 

14 Гофрированный картон и бумага. Занимательные зверушки из 

гофрированного  картона и бумаги. 

1 

 

 «Оригами» (3 класс) 

Форма внеурочной деятельности – творческая мастерская 

Вид деятельности – художественное творчество 

Планируемые результаты: 

Обучающейся должен знать: 

называть и рассказывать, о различных праздниках годового православного круга; 

знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; 

объяснять историю происхождения православных праздников; 

названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику, циркулю; 

способы обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

правила организации выставки. 

Обучающийся должен уметь: 

изучить правила пользования ручными инструментами; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

бережно относиться к инструментам и материалам; 

*      экономично размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника, 

циркуля; 

самостоятельно изготовить по образцу' изделие; 

самостоятельно оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

самостоятельно уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя 

и окружающих; 

работать в группе. 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования»: 
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Регулятивные  универсальные учебные действия 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану;  

- самостоятельно ставить цель 

предстоящей творческой работы, 

обдумывать замысел, находить 

необходимый художественный материал. 

- контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

-адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

-самостоятельно включаться в творческую 

деятельность; 

-осуществлять выбор вида творческой 

деятельности в зависимости от цели 

-проявлять способность к познанию 

окружающего мира; 

 выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме.  

- устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения  

-понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач; 

-готовность осуществлять направленный 

поиск, обработку и использование 

информации. 

 

Коммуникативные УУД 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

Учитывать различные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-адекватно использовать творческие навыки 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

-умение обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и 

создания коллективных творческих 

проектов. 

 

Содержание 

Тема 1. Тайны мастерства -11 часов. 

Инструменты и материалы. Волшебные свойства бумаги. История квиллинга. Вырезание 

полосок для квиллинга. Тайны цвета. «Волшебные капли». Конструирование из основных 

форм - капля. «Таинственный треугольник». Конструирование из основных форм - 

треугольник. «Весёлые спирали». Конструирование из основных форм - спираль.  

Тема 2. Вальс цветов – 4 часа.  

 Ромашка. Колокольчики. Картина из серпантина. Картина из серпантина. 

Тема 3. Овощное танго – 4 часа.   

- формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться 

к их преодолению; 

- осваивание новых видов деятельности, 

участие в творческом, созидательном 

процессе; 

 

- осознания себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; 

- стремление к красоте, готовность 

поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 
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Смородинка. Корзинка с ягодами. Картина из серпантина. Картина из серпантина. 

Тема 4. Полька - бабочка – 4 часа. 

Божья коровка. Бабочка. Картина из серпантина. Картина из серпантина 

Тема 5. Подводный джайв – 4 часа. 

Золотая рыбка. Аквариум с рыбками. Картина из серпантина. Картина из серпантина 

Тема 6. Лесной фокстрот – 4 часа. 

Улитка. Весёлая семейка улиток. Картина из серпантина. Картина из серпантина. 

Тема 7. Новогодний хоровод – 3 часа. 

Ёлочка. Снежинка. Картина из серпантина. 

 

 

 

 

Тематический план 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 ТАЙНЫ МАСТЕРСТВА - 11 ч.  

1. Инструменты и материалы 1 

2 Волшебные свойства бумаги. 1 

3 История квиллинга. 1 

4 Вырезание полосок для квиллинга.  1 

5. Тайны цвета 1 

6. «Волшебные капли» 1 

7. Конструирование из основных форм - капля. 1 

8. «Таинственный треугольник»  

9. Конструирование из основных форм - треугольник. 1 

10. «Весёлые спирали» 1 

11. Конструирование из основных форм - спираль. 1 

 ВАЛЬС ЦВЕТОВ – 4ч.   

12. Ромашка. 1 

13. Колокольчики 1 

14. Картина из серпантина 1 

15. Картина из серпантина 1 

 ОВОЩНОЕ ТАНГО – 4 Ч.  

16. Смородинка 1 

17. Корзинка с ягодами 1 

18. Картина из серпантина 1 

19 Картина из серпантина 1 

 ПОЛЬКА- БАБОЧКА -4 ч.  

20 Божья коровка. 1 

21 Бабочка 1 

22 Картина из серпантина 1 

23 Картина из серпантина 1 

 ПОДВОДНЫЙ ДЖАЙВ – 4 ч.  

24 Золотая рыбка 1 

25 Аквариум с рыбками   1 

26 Картина из серпантина 1 

27 Картина из серпантина 1 

 ЛЕСНОЙ ФОКСТРОТ – 4 Ч.  

28 Улитка 1 
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29 Весёлая семейка улиток   1 

30 Картина из серпантина 1 

31 Картина из серпантина 1 

 НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД – 4 Ч.   

32 Ёлочка 1 

33 Снежинка 1 

34 Картина из серпантина 1 

 

  «Удивительный мир бисера» (4 класс) 

Форма внеурочной деятельности – творческая мастерская 

Вид деятельности – художественное творчество 

Планируемые результаты: 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике 

безопасности при занятии физкультурой и спортом; о режиме дня и его планировании; о 

традиционных и нетрадиционных видах спорта с мячом; о российских спортивных 

традициях; о правилах подвижных игр и способах организации досуга  со сверстниками.  

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника  к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

физкультуре и спорту, к труду, к родному Отечеству, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

соответствитии с общепринятыми нравственными нормами. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с ножницами 
 пользоваться утюгом 
 определять вид бисера 
 разработать композицию  
 подбирать бисер  в  гармоничном сочетании 
 читать схему сборки 
 применять полученные знания в быту 

Учащиеся должны знать:                                                  
 технику безопасности при работе с булавками, иголками, ножницами 
 технику безопасности пользования утюгом 
 гармонию цветового круга 
 последовательность выполнения различных техник. 
В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты 

 любовь и уважение к Отечеству, культуре, народным традициям 

 интерес к воссозданию и изучению традиций  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность изделий 

народного творчества, стремитьс  к совершенствованию личного мастерства; 

 эмоциональность; умение осознавать и определ ть (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определ ть эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, схему); 

 пользоваться схемами, шаблонами 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

 выс азывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариватьс  и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Задачи: 

- ознакомить с программой обучения; 

- вызвать интерес к искусству бисероплетения и желание заниматься этим 

рукоделием; 

- сформировать первоначальные знания о материалах и инструментах, с которыми 

необходимо будет работать; 

- провести инструктаж по технике безопасности.   

Содержание: Знакомство с программой обучения. Ознакомление с материалами и 

инструментами, необходимыми для работы. Их основные свойства и качества. 

Организация рабочего места. Правильное положение тела во время работы. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с проволокой, ножницами и иглами.  

Раздел 2. Низание в одну и в две нити. 

Теория: Общие сведения о бисере (размер, форма, цвет, материал, из которого 

изготовлен, хранение). Виды работ из бисера. Техники плетения бисером. Цветоведение и 

композиция. Композиция декоративного произведения. Знакомство с основными и 

составными цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. Основные правила при работе с 

бисером. 

Раздел 3. Мозаичная техника 

Теория: Знакомство с плоским параллельным плетением с использованием проволоки. 

Обучение плетению с использованием схемы выполнения работы. Беседа на темы 

«Способы закрепления и наращивания проволоки», «История возникновения 

бисероплетения», «Бисероплетение в России», «Насекомые в нашей жизни». Повторение 

общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, материал). 

Практика: Выполнение насекомых (мотылек, стрекоза, бабочка) в технике плоского 

параллельного плетения.  

3.2. Игольчатая техника плетения. 

Теория: Продолжение обучению параллельному плетению. Выполнение работы с опорой 

на схему плетения. Беседа на темы «Декоративное панно», «Цветы в нашей жизни», 

«Легенды о незабудке». Повторение основ цветоведения. 

Практика: Выполнение цветов (незабудки, ромашки) в технике плоского параллельного 

плетения.  Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Составление панно «Цветочная поляна» из выполненных в технике параллельного 

плетения изделий. Прикрепление элементов композиции к основе. 
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3.3. Плоское параллельное плетение на проволоке. 

Теория: Изучение особенностей плоского параллельного плетения. Продолжение 

выполнения работы с опорой на схему плетения. Беседа на темы «Панно в интерьере», 

«Сувениры из бисера», «Изделия из бисера», «Обитатели моря». Повторение законов 

композиции. 

Практика: Выполнение золотой рыбки, краба, дельфина в технике плоского 

параллельного плетения. Подготовка основы декоративного панно. Составление панно 

«Аквариум» из выполненных в технике параллельного плетения изделий. Прикрепление 

элементов композиции к основе. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Задачи: 

- подвести итоги обучения за год; 

- активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся; 

- выявление одаренных детей в искусстве бисероплетения, содействие им в дальнейшей 

профессиональной ориентации 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-

во 

часов  

1. Введение. 1 

2. Низание в одну и в две нити. 5 

3. Мозаичная техника 4 

4 Игольчатая техника плетения. 4 

5 Плоское параллельное плетение на проволоке. 2 

6 Объемное параллельное плетение на проволоке. 3 

7 Техника плетения дугами.  5 

8 Французская техника плетения бисером 8 

9. Итоговая практическая проверочная работа 1 

10 Самостоятельная творческая работа «Полет фантазии» 1 

 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  направленными на 

коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. 
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Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя-

дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 7 часов отводится на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС.   

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и освоение 

ими АООП НОО;  
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систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной организации.   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС.  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с РАС. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с РАС, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с РАС; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Психокоррекционные занятия», 

«Формирование коммуникативного поведения», «Ритмика», «Социально – бытовая 

ориентировка». 
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2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

КУРСОВ 

 
Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»  

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из 

важнейших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра 

представляет для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть 

проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве 

между пониманием речи и способностью к выражению, внедостаточном внимании к речи 

собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный 

курс«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию 

коммуникативных  навыков.  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС  

является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных 

социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие взаимосвязные задачи: 

-обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» на 

I этапе обучения (дополнительный первый класс – 1, 1 – 4 классы) представлено 

следующими разделами: невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, 

моделирование и разыгрывание типичных жизненных         ситуаций. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 
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подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать 

свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

знать и применять элементарные правила речевого общения; 

уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец 

речи или анализ речевой ситуации; 

использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации курса  решаются следующие взаимосвязные задачи: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

 -формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической    социально – бытовой деятельности; 

  -развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации.  

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

Личностные и предметные результаты изучения курса 
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Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному 

курсу определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава 

обучающихся  и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области.  

Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 

владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

участвовать в практической деятельности, 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не      создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 
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- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоение коррекционного курса 

- соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды; 

владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный, 

вежливый разговор с товарищами, взрослыми; 

знать правила уличного движения и поездки в городском транспорте; 

 

Курс «Логопедические занятия» 

Курс «Логопедические занятия» предполагает преодоление основного дефекта и 

совершенствование коммуникативной функции речи, автоматизацию умений и навыков в 

условиях устной и письменной речи.  Курс «Логопедические занятия» способствует не 

только речевому развитию, но и коррекции нарушений речи, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих 

и специфических образовательных потребностей. 

 Основные задачи курса: формирование речевой деятельности обучающихся с РАС, 

профилактика вторичных речеязыковых  расстройств, формирование, развитие и 

обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей, развитие связанной речи. 

В  классе могут оказаться обучающиеся  с разной степенью выраженности речевой 

патологии. Поэтому содержание, форма организации логопедических занятий (групповые, 

подгрупповые, индивидуальные) будут определяться спецификой конкретного класса, 
спецификой речевых нарушений обучающихся с РАС.  

 
Коррекционный курс «Ритмика». 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с РАС в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения 

в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 
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игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

РАС. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС. 

 
2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

 Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающихся с РАС как субъекта учебной 

деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

 ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 ― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 ―развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 •определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

 •определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС  

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 

образованию. 



 328 
328 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Связь универсальных  учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование  универсальных   учебных действий в  образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к   

формированию   универсальных учебных  действий находят отражение в планируемых 

результатах  освоения программ учебных  предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство»,  «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного,  

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый  из учебных предметов  помимо  прямого  эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков,  вносит свой вклад в 

формирование универсальных  учебных  умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно  понимать речь  партнера и   строить  свое   речевое высказывание;  

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из  текста  информацию   в   соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения  использовать  знаковые  системы  и символы  для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

-  Умений выполнять  логические  действия абстрагирования,  сравнения, 

нахождения     общих   закономерностей, анализа,  синтеза;   осуществлять эвристические  

действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный предмет  в  зависимости  от его содержания  и способов 

организации учебной  деятельности учащихся  раскрывает    определенные возможности 

для формирования универсальных  учебных  действий: 
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коммуникативные использование  средств языка и речи для получения  и передачи 

информации, участие  в продуктивном диалоге;      самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

В   соответствии с  требованиями   Стандарта структура   и  содержание системы 

учебников направлены  на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: овладение   способностью  принимать   и  

сохранять   цели и  задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках  русского  языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) в  каждом  разделе  сформулированы   основные цели и задачи учебной  

деятельности,  что позволяет  учащимся  узнать, чему конкретно  они будут учиться, 

изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности  на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу  работы  по 

теме и соотносить  конкретные  цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает  детям недостаточность 

имеющихся  у них знаний,  побуждает  их к поиску  новых знаний  и способов действий, 

которые они «открывают»  в результате применения и использования уже известных  

способов  действий и имеющихся знаний. При такой  системе построения  материала 

учебников  постепенно  формируются    умения сначала понимать и принимать 

познавательную  цель, сохранять  её при выполнении учебных   действий, а  затем и  

самостоятельно   формулировать  учебную задачу,  выстраивать план  действия  для   её   

последующего решения. 

Освоение    способов   решения   проблем   творческого    и  поискового характера. 

Формирование   и  освоение    указанных способов и  приёмов действий 

основывается  на разработанной  в  учебниках  системе заданий творческого  и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Перспективная начальная школа» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы,  учебные  задачи  или  создаются проблемные 

ситуации. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, 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. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического 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. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 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 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

1) смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

2) самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

3) 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; 

4) эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5) нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

6) эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

7) умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

8) умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

9) умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

10) умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

1) общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

2) развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

3) развитию письменной речи; 

4) формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

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

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
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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 и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

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

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

1) формирование умения различать государственную достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

2) формирование основ исторической памяти — умения различать в 

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

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

своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

3) формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

4) развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

1) овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
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2) формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

3) формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

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

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

1) ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

2) значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

3) специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
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психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

4) широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

5) формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

2) развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

3) развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

4) формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

5) развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

7) развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

8) формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

9) ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

1) основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

2) освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

3) развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

4) освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

1) в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

2) 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). 

Организация     преемственности осуществляется  при   переходе   от дошкольного 

образования к    начальному  образованию, от   начального образования  к  основному 

образованию,  от основного к  среднему полному образованию.   На  каждой ступени 
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образовательного   процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)    готовности учащихся к   обучению на  следующей ступени.     Стартовая   

диагностика определяет   основные  проблемы, характерные  для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; обучение на предшествующем уровне часто не 

обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физичес а  готовность определяется       состоянием       здоровья,

 ур

овнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологичес а  готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию: 

На уровне предшкольного образования личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 
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Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о 

подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметномматериале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение кпроцессу сотрудничества; 

• ориентация на партнера по общению, 

• умение слушать собеседника. 
Преемственность   формирования универсальных   учебных действий  по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

-   принятия в   педагогическом   коллективе общих ценностных оснований 

образования,   в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

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

-  целенаправленной  деятельности   по реализации  условий, обеспечивающих 

развитие УУД     в  образовательном   процессе (коммуникативные,   речевые, 

регулятивные,  общепознавательные,  логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой  стратегический  приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В   Таблице «Значение универсальных  учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены   УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в   зоне  ближайшего 

развития ребенка.  Адекватная 

оценка   учащимся        границ 

«знания   и     незнания». 

Достаточно    высокая 

самоэффективность     в    форме 

принятия  учебной   цели    и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти,воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания.  Создание 

предпосылок для  дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые),регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность  действовать  «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение      нового    уровня 

 обобщения. 
Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия   –  осознание 

учащимся содержания,  

последовательности   и 

оснований действий 

Осознанность и   критичность 

учебных действий. 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания МБОУ «ООШ №15» (далее Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими рекомендациями: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569). 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992. Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2022 № 71762). 
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 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2020г. № 2945-р). 

Рабочая Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности, разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания. В процессе 

реализации мероприятий программы предусматривается приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Данная Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования школы, призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал через совместную 

деятельность и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания школы предусматривает формирование нравственного 

уклада жизни школы, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Рабочая программа воспитания является актуальной, поскольку личность 

выпускника трактуется как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к 

изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник лицея, родители (законные представители) 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 и  внеучебной 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. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 
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том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми и включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевой 

В данном разделе представлены цели и задачи воспитания обучающихся, 

направления воспитания и целевые ориентиры результатов воспитания. 

Раздел 2. Содержательный 

В данном разделе содержится описание уклада общеобразовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. Рассмотрены следующие 

модули: 

 Урочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность. 

 Классное руководство. 

 Основные школьные дела. 

 Внешкольные мероприятия. 

 Организация предметно-пространственной среды. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Самоуправление. 

 Профилактика и безопасность. 

 Социальное партнёрство. 

 Профориентация. 
Раздел 3. Организационный 

В данном разделе представлено нормативно-методическое  обеспечение, требования  к 

условиям работы с обучающимися с особыми  образовательными потребностями, система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и анализ воспитательного процесса. К Программе прилагается календарный 

план воспитательной работы, планы внеурочной деятельности по уровням образования. 

2.4.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитание обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 
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 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы 

начального общего образования включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 
 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 
 духовно-нравственного воспитания, на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 
 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 
 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры для обучающихся начального общего уровня образования 

определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей и 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования в школе. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении; сознающий принадлежность к своему 

народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий   участие   в    жизни    класса, общеобразовательной     организации,  

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,  

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 
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ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам   

труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь   и бережное   отношение   к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Уклад общеобразовательной организации 

 С 15 августа 1948 года по адресу Пролетарская, 284 в соответствии с приказом 

КрайОНО от13 мая 1948 года за №16 была открыта начальная школа № 15. В октябре 

1953года  начальная школа № 15 становиться 7-летней. В 1963 году школа становится 8 

летней.  

 Традиционными были смотры песни и строя, игра «Зарница», соревнования по 

баскетболу, волейболу, пионерболу, соревнования по  лыжным гонкам.  

 Большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; бережно 

собирается и хранится материал о наших выускниках, отдавших свою жизнь за пределами 

Отечества. 

Образовательное учреждение имеет ежегодную наполняемость обучающихся 500 и 

более человек, предоставляя возможность получения качественного образования детям 

всего города: в школе обучаются 20% детей микрорайонов города и 80% собственного 

микрорайона. Наполняемость классов – от 25 до 34 человек. 

Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе, коллективе и семье; это самовоспитание, 

многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, общественной 

деятельности, самореализации, творчества и самоуправления. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

ориентация на физическое здоровье обучающихся. Педагогический коллектив всегда 

придавал большое значение развитию в школе, в микрорайоне физкультуры и спорта, эти 

традиции продолжаются и сегодня.  В ОО проводятся соревнования по лыжным гонкам 

среди школ южного образовательного школьного округа, педагоги школы применяют 

здоровьесохраняющие технологии на уроках, привлекают обучающихся к мероприятиям, 

направленным на формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Миссия воспитательной системы школы – развитие обучающегося как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

здоровую, способную к саморазвитию. 



 342 
342 

Основными традициями воспитания в школе являются:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. Каждое дело обсуждается, планируется, 

организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами. 

Ступени социального роста обучающихся. От пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах. 

Конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. В проведении общешкольных дел 

поощряется конструктивное межклассное взаимодействие детей разных возрастов, их 

родителей (законных представителей). 

Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 
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воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими значимыми взрослыми; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Программа охватывает содержание и формы работы в 1-4 классах школы, таким 

образом, можно по-настоящему обеспечить преемственность в работе на разных 

возрастных этапах, избежать повторов и усилить именно то содержание, которое 

актуально для конкретной группы учащихся, выделить те формы работы, которые в 

наибольшей степени отвечают особенностям определенного возраста. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

На протяжении многих лет лицей взаимодействует с учреждениями, 

организациями, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему 

развитию личности:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

 МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» г. Рубцовска;   

 МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

 КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;  

 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Рубцовска» МБУК «Рубцовский драматический театр»; 

 Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки»;                 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 МБУК «Библиотечная информационная система»; 

 МБУ ДО «ДЮЦ»; 

 КРЦ «Жемчужина». 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

инвариантным и вариативным модулям. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, 

формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, и вариативных модулей. 

http://dudk.ru/assets/uploads/2017/10/ustav_dyudk_cheremushki.pdf
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Инвариантные (обязательные) модули 

Модуль «урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

Модуль «внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности;  

 художественной направленности; 

 туристско-краеведческой направленности;  

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «классное руководство» 



 345 
345 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общелицейских делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных дел для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностям, давать возможности для самореализации; 

 устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 

 в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 

 в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 
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 оформление внешнего вида здания,  фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 организация и проведение в школе церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление   в школе, художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы, на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;  

 мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (на фасаде школы 

размещены памятные доски в честь выпускников, погибших за пределами Отечества); 

 оформление и обновление в школе «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в библиотеке школы стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, прилегающей 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в классах, в школе представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета классов, Совет учреждения школы), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете учреждения школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работа «Школы ответственного родительства», дисскуссионного клуба 

предоставляющих родителям (законным представителям), педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с обучающимися оставшимися без попечения родителей, 

детьми-сиротами, приёмными детьми и их законными представителями. 

Модуль «самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школы; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
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риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «профориентация» 
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при школе профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн - 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

 
2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

В школе сформирован стабильный состав. Все педагоги — специалисты с большим 

опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного воспитания. 

Школа располагает высоким кадровым потенциалом. В штат педагогических 

работников входят педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, введена 

ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождение обучающихся   с ОВЗ, 
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детей и подростков с трудностями в обучении и адаптации, несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах системы профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются социальные 

партнеры. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав школы. 

 Учебный план МБОУ «ООШ №15». 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

 Локальные документы регламентирующие воспитательную деятельность в школе. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети- билингвы и 

др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом подходе, 

объединяющей детей, родителей (законных представителей) и педагогов, делающей 

акцент на возможностях, а не на ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся имеющих особые 

образовательные потребности через систему внеурочной деятельности, секций, и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

 включения детей с особыми образовательными потребностями в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги школы ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 
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 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и  проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);   

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: вручение грамот, благодарностей, похвальных листов, 

индивидуальные и групповые рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 
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том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, обсуждаются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в школе. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в школе: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы школы, критерием является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, саморазвития, социализации обучающихся является педагогическое 

наблюдение.   

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителями ученического самоуправления. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями ученического самоуправления. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Определяется качественная сторона 

воспитательной работы:   

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 внеурочная деятельность обучающихся;  

 деятельность классных руководителей и их классов;  

 проводимые общешкольные основные дела, мероприятия;  

 мероприятия вне школы;  

 создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

 взаимодействие с родительским сообществом;  

 деятельность ученического самоуправления;  

 деятельность по профилактике и безопасности;  

 реализация потенциала социального партнёрства;  

 деятельность по профориентации обучающихся;  

 волонтерство.  

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  Основные направления анализа организуемого 

воспитательного процесса в школе представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Мониторинг воспитательной работы 

Показатели качества 

реализации Программы 

воспитания   

Методы мониторинга/ 

оценочный инструментарий  

Ответственные за 

мониторинг  

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ количества 

организованных 

мероприятий в рамках 

реализации Программы, в 

том числе экскурсий, 

походов / Анкетирование 

обучающихся   

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Удовлетворенность 
участников  

образовательных 

отношений воспитательным 

потенциалом мероприятий  

Анализ удовлетворенности 

через анкетирование и лист 

рефлексии  

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов  

Диагностика классных 
коллективов/ Методика  

А.Н. Лутошкина  

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Разнообразие форм и 
методов работы, 
используемые классным 
руководителем  

Аудит классных часов и 

классных мероприятий/ 

Применение инновационных 

технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном 

процессе   

Заместитель директора по 

ВР  
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Качество организуемой 

внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной 

деятельности/ 

Анкетирование родителей 
(законных представителей), 
анкетирование обучающихся 
Мониторинг заявлений на 

курсы внеурочной 

деятельности и кружки 

дополнительного 

образования (доля 

обучающихся охваченных 

образовательными 

программами внеурочной 

деятельности, программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках  

Заместитель директора по 

ВР  

Заместители директора по  

УВР   

Качество существующего в  

школе детского   

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Доля обучающихся 

вовлеченных в работу 

органов ученического 

самоуправления от общего 

числа обучающихся 

(процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество 

профориентационной 

работы  

 Мониторинг участия доля 

обучающихся, вовлеченных 

в профориентационную 

работу с применением 

информационных 

технологий и порталов 

«Билет в будущее»,  

«Проектория» (процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество взаимодействия  

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

участия родителей в 

мероприятиях/ Аудит 

количества и   

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной Анализ воспитательной Заместитель директора 
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работы классных 

руководителей  

работы класса/ Портфолио 

классного руководителя  

по  

ВР  

  

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося  

Анализ личностных 

результатов обучающихся. 

Охват обучающихся, 

участвующих в 

волонтерской и социально 

значимой деятельности 

Анализ уровня 

воспитанности 

обучающихся/  

Методика Н.П. Капустина 

Методика М.И. Шиловой  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  

  

Сформированность 

физического потенциала 

личности  

Анализ состояния здоровья 

обучающихся/  

Анкета «Ваше отношение к 

вредным привычкам» 

Заполнение таблицы по 

физическим данным 

обучающихся  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог 

медицинский работник  

Сформированность 

общешкольного коллектива 

 

 

 

 

Анализ социальной 

активности обучающихся 

Анализ уровня 

толерантности/  

Методика М.А. Рожкова 

Методика «Индекс 

толерантности». Анкета 

«Уровень 

толерантности»  

Методика А.Н. Лутошкина  

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей и 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе  

Анализ удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессам всех участников 

образовательных 

отношений/  

Анкета «Комфортность в 

школе»  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности учащегося  

Анализ сформированности 

коммуникативной культуры 

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и другим  

Анкета «Уровень тревожности»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности  

Анализ уровня учебной 

мотивации/ Анкета «Учебная 

мотивация»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Самоанализ оформляется в 

виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно 

с советником директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями.) в конце учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим 
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советом, методическим объединением классных руководителей или другим 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с РАС и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Федеральный учебный план обеспечивает возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

 Для начального уровня общего образования обучающихся с РАС представлены 

четыре варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет 

ведется на русском языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется в течение 

5-ти лет на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России; 

вариант 3 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется в течение 

6-ти лет на русском языке; 

вариант 4 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется в течение 

6-ти лет на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения ФАОП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет 

или 6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса). 

 Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ФАОП 

НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

музыка, технология (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

 Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; 

Социально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 

счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 

качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, 

во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 

составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом классе 

каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 

предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 

15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 

(120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 

внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

 

 

 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для 
обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

Вариант №1 

Предметные  

области 

Учебные предметы\ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I I доп II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Вариант №2 

Предметные  

области 

Учебные предметы\ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I I доп II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 

3 3 3 2 2 13 

 Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Вариант №3 
Предметные  

области 

Учебные предметы\ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп 

I 

доп 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 3 23 

 Иностранный язык - - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21  21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- -  2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 10 60 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 3 18 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 
Вариант №4 

Предметные  

области 

Учебные предметы\ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп 

I 

доп 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 23 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 2 2 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 2 2 16 

 Иностранный язык - - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 
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(Адаптивная 

физическая 

культура) 

Итого 21 21  21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- -  2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 10 60 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 3 18 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания. 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется школой с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения в школе, учитывается: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 
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результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности региона. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются 

родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном" 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 
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использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Таблица 3 Направления внеурочной деятельности 

№ направление курсы 

внеурочной 

деятельности 

форма 

внеуроч- 

ной 

деятель- 

ности 

вид 

деятельности 

1 Курсы 

патриотической, 

гражданско- 

патриотической 

направленности 

ценностное 

отношение 

своей Родине 

 

к 

Разговоры 

важном 

о кружок проблемно- 

ценностное 

общение 

2 Курсы 

спортивной, 

оздоровительной 

направленности 

оздоровительна 

я 

Школа здоровья кружок познавательная 

3 спортивная Подвижные игры игровая 

4 Курсы духовно- 

нравственной 

направленности 

коммуникатив- 

ная 

Уроки 

нравственности, 

или что  такое 

хорошо и  что 

такое плохо 

кружок проблемно- 

ценностное 

общение 

5 Тропинка к 

своему «Я» 

познавательная 

6 Курсы 

познавательной, 

исследовательск 

проектно- 

исследовательс 

кая 

Учусь создавать 

проект 

практикум социальное 

творчество 
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7 ой, 

просветительско 

й направленности 

Учение с 

увлечение 

м! 

Юным умникам и 

умницам 

кружок познавательная 

8 информационна 

я культура 

Финансовая 

грамотность 

кружок познавательная 

9 Курсы в области 

искусств, 

художественного 

творчества 

художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Аппликация 

(1 класс) 

творческая 

мастерская 

художественно 

е творчество 

10 Квилинг (2 класс) 

11 Оригами (3 класс) 

12 Удивительный 

мир бисера 

класс) 

 
(4 

Цели изучения курсов внеурочной деятельности 

№ Название курса внеурочной 

деятельности 

Цель изучения курса внеурочной деятельности 

1 Разговоры о важном развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью 

2 Школа здоровья обеспечить возможность   сохранения   здоровья 

детей в период обучения в школе; научить детей 

быть здоровыми душой и телом, стремиться 

творить своё здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами бытия. 

3 Подвижные игры сформировать у младших школьников 

мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья средством подвижной игры 

4 Уроки нравственности, или что 

такое хорошо и что такое плохо 

воспитание духовно-нравственной личности 

ребёнка через систему ценностно- 

ориентированных занятий 

5 Тропинка к своему «Я» формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание 

условий для их успешной адаптации к школьной 

жизни 

6 Учусь создавать проект приобщение       младших        школьников        к 

исследовательской деятельности; создание 

условий, 

способствующих развитию исследовательских 

умений; приобретение знаний о ситуациях 

межличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы; о способах 

самопознания; о способах нахождения и 

обработки информации 

7 Юным умникам и умницам создание условий для развития познавательных 

способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий 

8 Финансовая грамотность формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в сфере финансовых отношений в семье, 

а также при выполнении учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 
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9 Аппликация (1 класс) создание условий для самореализации личности 

ребенка, раскрытия творческого потенциала 

посредством создания аппликаций 

10 Квилинг (2 класс) создание условий для самореализации личности 

ребенка, раскрытия творческого потенциала 

посредством создания картин способом квилинг 

11 Оригами (3 класс) создание условий для самореализации личности 

ребенка, раскрытия творческого потенциала 

посредством создания уникальных изделий 

оригами 

12 Удивительный мир бисера (4 

класс) 

создание условий для самореализации личности 

ребенка, раскрытия творческого потенциала 

посредством создания уникальных изделий из 

бисера 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

3.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков 

и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

3.4.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ                                      РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными школой. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, социальный педагог, классный руководитель, учитель. К организации 

воспитательных мероприятий также привлекаются родители (законные представители), 

социальные партнёры школы и сами обучающиеся. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

«ООШ №15» или в которых МБОУ «ООШ №15» принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО 
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Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных; 

4 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23  февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики.  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9                                                   мая: День Победы; 

19  мая: День детских общественных организаций России;  

24  мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  
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12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 27 августа: День российского кино. 

 

3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с рассторйствами 

аутического спектра 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), духовно- нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «ООШ № 15» для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 

ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 
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в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Созданные в образовательной организации условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представлять возможность взаимодействия с социальными

 партнерами, использования ресурсов социума. 

Область изменения: 

- профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

НООдля обучающихся с ОВЗ; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов АООП НОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начальногообщего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основнымиприоритетами АООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетамипрограммы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО. 

Корректировка АООП НОО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 
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Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 

по эффективности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Разработка: 

- учебного плана; плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями АООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационно

е обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 
Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с РАС 

Кадровые услови : 

1. Школа укомплектована квалифицированными кадрами. 

2. Уровень квалификации работников соответствует

 квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников – также квалификационной категории. 

Педагогические работники регулярно проходят аттестациюсогласно перспективному 

графику прохождения аттестации. 

3. Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ не реже чем 

каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию через 

участие в профессиональных конкурсах и конференций различного уровня, организацию 

работы мастер - классов, семинаров краевого, муниципального и окружного уровней, 

вебинарах и сетевых сообществах, разработку разноплановых инновационных проектов. 

 
Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

Должность Фун ции Количество 

специалистов 
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Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

Заместитель 

директора 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает учебно-методическую документацию. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

2 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

 

24 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

 деятельность, направленную на

 сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся. 

1 

Социальный 

педагог 

Осуществляет социально-педагогическую

 поддержку учащихся и их семей, коррекционно-

реабилитационную работу с несовершеннолетними с 

девиантным поведением. 

1 

Педагог- 

организатор 

Организует досуг детей, готовит и проводит массовые 

мероприятия, стимулирует активность, самодеятельность 

и инициативу обучающихся 

1 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании,  профориентации 

 и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

1 

Медицин-

ский 

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 школьников 

1 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«ООШ № 15», реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается графиком курсовой подготовки работниками школы, не реже, чем каждые 

три года в АИРО или в государственном педагогическом университете г. Барнаула. 

Педагоги школы участвуют в стажерских практиках, практико-ориентированных 

семинарах, методических днях, имитационных занятиях, консультациях для педагогов 

муниципального образовательного округа. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
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-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; освоение новой системы требований к 

структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

С целью соблюдения преемственности между начальным и основным уровнями 

образования в школе разработана система мер, направленная на преемственность не 

только на уровне содержания, но и на дидактическом, психологическом и методическом 

уровнях, на оптимизацию учебного процесса, недопущения перегрузки учащихся, 

предотвращения стрессовых ситуаций. 

Кадровое обеспечение на текущий учебный год представлено в Приложении. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ «ООШ № 15» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
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 

административныхработников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровьяобучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детейс 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 организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное 

- групповое 
- на уровне класса 

- на уровне образовательной организации. 
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В школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

с учетомрезультатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся с. РАС; 

- психолого-педагогическая поддержка; 

- формирование у обучающихся с РАС ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы в 

соответствии с локальными актами школы: 

- положением об оказании ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

- положением о психолого-педагогическом консилиуме (ППк); 

- положением об организации психолого-педагогического сопровождения 

образованиядетей-инвалидов. 

Направления работы педагога-психолога 

3.5.2.1. Консультативно-диагностическое направление. 

1.1. Индивидуальное психологическое обследование учащихся: 

• определение актуального уровня развития ребенка и причин неспешности 

обучении; диагностика особенностей развития в эмоционально-личностной и волевой 

сферах (трудности общения, дезадаптация в коллективе сверстников, поведенческие 

проблемы); готовность к обучению в школе. 

1.2. Консультирование родителей по вопросам: 

• обучения и воспитания ребенка с проблемами развития; 

• определения способностей ребенка и их развития; 

• особенностям учебной и познавательной деятельности детей; 

• особенностям эмоционально-личностной сферы и поведения, трудностям 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

1.3 Диагностика семейных и детско-родительских отношений. Консультирование 

повопросам воспитания ребенка и семейных взаимоотношений. 

1.4. Фронтальное психологическое тестирование учащихся: 
• познавательные процессы и интеллектуальное развитие; 

• особенности личности и межличностные отношения в коллективе школьников; 

• психологическая готовность детей к обучению в школе; 

• комплексное тестирование учащихся при переходе с одной ступени 

обучения на другую; 
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• профессиональное определение. 

1.5. Консультирование подростков: 
• проблемы самоопределения и профориентация; 

• взаимодействие со сверстниками и родителями. 

1.6. Консультирование педагогов по вопросам: обучения и воспитания ребенка с 

проблемами развития, с особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

профилактика; диагностика; консультирование; развивающая работа; 

просвещение;            экспертиза. 

Основные направлени  психолого-педагогичес ого сопровождени : 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

• поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 еализаци  основных направлени  психолого-педагогичес ого сопровождени : 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 ндивидуальны  уровень. Группово  уровень. На уровне  ласса. На уровне ш олы. 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися, педагогами и 

родителями; 

- индивидуальная коррекционная работа с учащимися специалистов психолого-

педагогической службы; 

- проведение диагностических мероприятий; 

- профилактика школьной дезадаптации (на этапе перехода в основную школу); 

- проведение тренингов, организация тематических и профилактических занятий, 

- проведение тренингов с педагогами по профилактике эмоционального выгорания, 
проблеме профессиональной деформации проведение тренинговых занятий, организация 

тематических классных часов; 

- проведение диагностических мероприятий с учащимися; 

- проведение релаксационных и динамических пауз в учебное время. 

- проведение общешкольных родительских собраний с участием педагога- психолога для 

родителей обучающихся; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого и противоправного 

обращения с детьми. 

Формирование ценности здоровь  и безопасности образа жизни 

- индивидуальная профилактическая работа специалистов

 психолого- педагогическойслужбы с учащимися; 

- консультативная деятельность психолого-педагогической службы. 

- проведение групповой профилактической работы,

 направленной на  формирование ценностного отношения обучающихся к своему 

здоровью 

- организация тематических занятий, диспутов по проблеме 

 здоровья и безопасностиобраза жизни 

- диагностика ценностных ориентаций обучающихся 

- проведение консультационных мероприятий для родителей и педагогов 

- консультирование участников образовательных отношений

 посредством  школьного сайта 
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Вы вление и поддерж а одаренных дете  

- выявление детей с признаками одаренности 

- создание условий для раскрытия потенциала одаренного обучающегося 

- психологическая поддержка участников олимпиад 

- индивидуализация и дифференциация обучения 

- индивидуальная работа с родителями (по мере необходимости) 

- проведение тренинговой работы с одаренными детьми 

- проведение диагностических мероприятий с обучающимися класса 

- оказание консультативной помощи педагогам 

- проведение тематических бесед для родителей и педагогов 

Формирование  оммуни ативных навы ов в разновозрастно   среде  

и среде  сверстни ов 

- диагностика сферы межличностных отношений и общения; 

- консультативная помощь детям, испытывающим проблемы в общении

 сосверстниками, с родителями. 

- проведение групповых тренингов, направленных на установление контакта 

(тренингразвития мотивов межличностных отношений) 

- организация тематических и профилактических занятий; 

- проведение тренинговых занятий, организация тематических классных часов; 

- проведение диагностических мероприятий с обучающимися класса; 

- консультативной помощи педагогам; 

- проведение тематических мероприятий для родителей и педагогов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий; 

- организация информационной работы с обучающимися, направленной на 

ознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными учреждениями 

начального, среднего и высшего образования. 

- оказание консультативной помощи педагогам. 

Мониторинг возможносте  и способносте  обучающихс  

- диагностика психического развития (познавательной сферы обучаемости 

школьников, диагностика индивидуально-типологических особенностей, диагностика 

эмоционально- личностной сферы школьников и т.д.) групповая диагностика психического 

развития; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- консультативно-просветительская работа со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Вы вление и поддерж а дете  с особыми образовательными потребност ми: 

- диагностика, направленная на выявление детей с особыми 

образовательнымипотребностями; 

- оказание консультативной помощи педагогам по работе с детьми с 

особымиобразовательными потребностями. 

- консультативно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательногопроцесса. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «ООШ № 15», целью которой 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, является психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППк). Работа ППк регулируется Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБОУ «ООШ № 15». 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей школы и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк школы являются: 
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- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных  

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной(коррекционной) помощи в рамках имеющихся школе возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное

 развитие ребенка,динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей). 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования содержится в 

Программе коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «ООШ № 15» 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса: анкетирование на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Педагог», тестирование, организуется участие в 

диагностических и методических мероприятиях краевого УМО педагогов- психологов, 

АИРО. Педагоги повышают уровень психолого-педагогической компетентности в рамках 

реализации индивидуальных планов профессионального развития (ИППР). 

Комплекс мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению позволяет 

обеспечить положительную динамику качества обучения и познавательного развития 

обучающихся, повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор 

траектории дальнейшего обучения. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задани  учредител  по реализации адаптированно  

основно  образовательно  программы начального общего образовани  осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
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образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельностиобразовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного персонала 

образовательного учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации АООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения

 программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
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- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная; 

территория оборудована громоотводами, имеет искусственное освещение); 

- зданию образовательного учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, 

типовое; учебные помещения начальных классов выделены на втором этаже; имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся 

обучаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам СанПиН); 

- помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащенная 

персональнымикомпьютерами, читательские места, выход в Интернет); 

- помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 120 мест; 

пищеблок,оснащенный технологическим оборудованием); 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

(кабинет иностранных языков, слесарная и столярная мастерские, кабинет технологии); 

- актовому залу (имеется актовый зал); 

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 

-помещениям для медицинского персонала (представлен в школе двумя кабинетами: 

медицинским и процедурным. Оба кабинета оснащены необходимым оборудованием в 

соответствии с нормативными требованиями и имеют всё необходимое оборудование для 

первичной диагностики, оказания первой медицинской квалифицированной помощи. 

Оснащение прививочного кабинета позволяет проводить профилактические прививки, 

обеспечены медицинским персоналом, работающим, согласно договорам с 

муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская больница» г. 

Рубцовска.); 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; специальные 

демонстрационные столы, иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

МБОУ «ООШ № 15» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 
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Наименование 

кабинета 

Материально - техническое обеспечение основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Начальные 

классы 

(6 кабинетов) 

- компьютер – 2 шт. 

- ноутбук – 4 шт. 

- проектор – 5 шт. 

- экран – 5 шт. 

- телевизор – 2 шт. 

- колонки – 6 шт. 

- интерактивная доска -1 шт. 

Демонстрационные материалы: 

 Алфавит 

 УМК "Ступеньки к школе" 13 пособий 

 Русский язык 1 класс 8 таблиц 

 Русский язык 2 класс 6 таблиц 

 Русский язык 3 класс 9 таблиц 

 Русский язык 4 класс 9 таблиц 

 Литературное чтение 1 класс 16 таблиц 

 Литературное чтение 2 класс 16 таблиц 

 Литературное чтение 3 класс 16 таблиц 

 Литературное чтение 4 класс 16 таблиц 

 Математика 1 класс 8 таблиц 

 Математика 2 класс 8 таблиц 

 Математика 3 класс 8 таблиц 

 Математика 4 класс 8 таблиц 

 Математика. Геометрические фигуры и величины. 9 таблиц 

 Математика однозначные и многозначные числа. 7 таблиц 

 Окружающий мир 8 таблиц 

 Символы и понятия 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл. 10 таблиц 

 Безопасное поведение школьников (нач. школа) 5 таблиц 

 Введение в информатику 12 таблиц 

 Наглядные пособия для нач. классов (комплект 10 таблиц) 

 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
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отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

3.5.5. Учебно-методические и информационные условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

Учебно-образовательная среда образовательного учреждения 

Учебно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются 17 ноутбуков и 

3 компьютера. В каждом кабинете имеется компьютер, экран, проектор, есть выход в 

Интернет. Все компьютеры находятся в сети. 

В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 



 383 
383 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего 

образования. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обеспеченность 

учебниками учащихся составляет 100%. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса в МБОУ «ООШ 

№ 15» 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество 

единиц 

 Компьютеры, ноутбуки всего в том числе:  

 - в кабинетах информатики и ИКТ 12 

 - в предметных кабинетах 17 

 - в административных помещениях 5 

 - в библиотеке 2 

 - мобильное автоматизированное рабочее место 6 

 - с доступом к Интернету 36 

 Cеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 36 

 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 9 

 Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

 МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 12 

 Копировальные аппараты 0 

 Мультимедийные проекторы 10 

 Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

17 

 Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linих) 

12 

 Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

29 

 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

2 

 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

2 

 Факсы 1 

 Интерактивные доски 3 

 Цифровые фотоаппараты 1 

 Цифровые видеокамеры 1 

 Цифровые микроскопы 3 

 

 

 

 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 
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отвечает современным требованиям Новой школы: 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 29 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 100% 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Созданная информационно-образовательная среда школы 

Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

необходимо имеется 

Создание и использование 

информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-,видео 

сопровождением и 

графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 Компьютеры, 

интерактивные  доски, 

презентационное 

оборудование, 

акустические системы, 

микрофоны, веб-камеры, 

различное 

специализированное ПО 

для осуществления 

телекоммуникации, 

доступа в Интернет. 

Получение информации различными 

способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.) 

 Локальная 

компьютерная 

сеть с доступом в 

Интернет, компьютеры, 

система контентной 

фильтрации, 

электронные 

библиотечные каталоги. 

Проведение экспериментов,   в том 

числес использованием   учебного 

лабора-торного  оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и   коллекций  основных 

математических и естественнонаучных 

объектови    явлений; цифрового 

(электронного) и  традицион-ного 

измерения наблюдений (включая 

Цифровые предметные 

лаборатории 

(регистраторы данных,

  датчики 

для измерений, ПО 

для  работы). 

Цифровые лаборатории 

с 

Лабораторное 

оборудование 

наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых 

изображений 

датчиками и

 ПО, 

компьютеры, 

проекторы. 
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физического развития, участия в 

спортивных соревнованиях и играх; 

 Спортивное 

оборудование для 

спортивного зала, 

спортивная площадка 

создания материальных объектов, в 

том 

числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов; 

3D принтер Компьютеры, 

цифровой 

фотоаппарат 

исполнения, сочинения и 

аранжировки 

музыкальных произведений с 

применением   традиционных 

инструментов  и  цифровых 

технологий; 

  

планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 ПО для 

реализации 

планирования

 (Сетево

й край.

 Образов

ание»). 

Цифровой 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Размещение своих материалов и работ 

в информационной среде 

образовательного учреждения 

 Автоматизиро

ванная 

информационн

ая система 

(Сетевой край. 

Образование). 

Сайт школы. 

Файловый 

сервер. 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений 

Световая

 техника, 

звукоусилительный 

комплекс 

Компьютер, 

проектор. 

 
№ 
п/п 

Информационно-методические средства в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Имеются в 
наличии 

 
1. 

Мультимедийные проекторы и экраны, принтеры, сканеры, 

цифровые фотоаппараты, цифровая видеокамера, 

многофункциональное устройство лазерное, компьютер 

портативный (ноутбук) со звуковым эффектом, интерактивная 

доска 

+ 

2. АРМ педагогов + 

3. Естественнонаучная лаборатория + 
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4. Учебно-методические пособия: 
- гербарий; 
- коллекция «Почва и ее состав»; 

+ 

 - набор геометрических тел; 
- набор муляжей для рисования: 
- торс человека разборный; 
- коллекция «Полезные ископаемые»; 
- набор хим. посуды и принадлежностей; 
- теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) 

 

5. Программные инструменты (в том числе Перворобот LEGO WeDO) + 

6. Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки 

+ 

7. Отображение образовательного процесса в информационной среде 
(сайт школы, АИС «Сетевой город. Образование») 

+ 

8. Компоненты на бумажных носителях + 

9. Компоненты на цифровых носителях + 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «ООШ № 15» условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют    сохранность    и    укрепление   физического, психологического

 исоциального здоровья обучающихся с РАС; 

– обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной 

программыобразовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его 

организационнуюструктуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел АООП НОО образовательной организации, характеризующий систему  условий, 

содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы  условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

осуществляет администрация школы. Контроль за состоянием системы условий 

осуществляет директор школы. 

В управление на полноправной основе включается методический совет, являющийся 

одновременно и экспертным советом. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования всех участников образовательных отношений.  
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Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества 

основного общего образования. 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы  условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

август 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС    НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно (по 

графику 

заказа 

учебников) 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации 

с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

постоянно 

Разработка: 
— адаптированных образовательных 

программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных

 предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений по

 внеурочной деятельности обучающихся 

ежегодно май- 

август 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

постоянно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 
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III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

постоянно 

IV. Кадровое 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации  в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

постоянно 

Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

постоянно 

V. Информационное 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

постоянно в 
течение года 

Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

постоянно в 
течение года 

Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и внесения дополнений в 

содержание АООП НОО 

апрель-май 

Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

май 

VI. Материально 
техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ материальнотехнического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно в 
течение года 

Обеспечение соответствия материально 
технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно в 
течение года 
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 Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно в 

течение года 

 Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

постоянно в 
течение года 

 Обеспечение соответствия информационно 
- образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно в 
течение года 

 Обеспечение укомплектованности библиотечно 
-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно в 
течение года 

 7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно в 
течение года 

 Обеспечение        контролируемого         доступа 
участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно в 
течение года 

 

 
3.5.8. Осуществление контроля по формированию необходимой системы 

условийреализации АООП НОО 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Для 

обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 

учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО МБОУ «ООШ № 

15» проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ «ООШ № 15». Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к 

структуре АООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки 

итоговобразовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 

педагогических в связи с реализацией 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

- семинар,   посвящённый    содержанию    и 
ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - не менее 1 в течение 

учебного года; 

- заседания методических объединений 

учителей, по проблемам реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - не менее 2 в течение 

учебного года; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов АООП НОО - по мере 

необходимости; 

- участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и новой системы оплаты труда - в течение 

учебного года по плану методической работы; 

- участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - в течение учебного года по 

3. Реализация плана методической 
работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Проведение 90% запланированных мероприятий, 
с возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 
деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

- качество АООП НОО (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации); 

- компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели организации 
образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 
горизонтальных связей профессионального 

3. Качество реализации моделей, 
обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 
различным направлениям и видам деятельности 
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4. Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

- дифференцированный   рост   заработной   платы 
учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями) 

2. Наличие локальных актов 
(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ 

«ООШ № 15», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

Повышение    стимулирующих    функций    оплаты 
труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы) 

3. Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащени  Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

1.2. Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности учебные кабинеты 

2. Компоненты оснащения учебных 
кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 
методические материалы по предметам начального 

общего образования 

2.3. УМК по предметам основного общего 
образования 

2.4. Учебное оборудование 
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2.5. Учебная мебель 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы 

3.2. Документация 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам начального общего образования 
3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение 
4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

5.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты 
5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

5.3. УМК по предмету 

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 
6.2. Оборудование, мебель 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 
7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 
материалов о реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, размещённых 

на сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 
- нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- организационное обеспечение реализации 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

нформация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

- по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников 
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Лист внесения изменений и дополнений в образовательную 

программу 
Содержание изменения Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись лица, внесшего 

изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


