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1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка   
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ «Борисоаская средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ТНР и с учётом федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.    

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями.    

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана на основе следующих нормативных документов:    

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(Принят  Государственной Думой 21.12.2012г. одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и дополнениями);    

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06. 10.2009 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими изменениями);    

3. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 “Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ТНР с ограниченными возможностями здоровья».    

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с последующими изменениями);    

5. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28;    
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6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2;    

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

8. Федеральная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   

 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

осуществляемого в МБОУ «Борисовская СОШ».    

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с нарушениями речи с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.   

Особенностью школы является реализация целостной системы социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, которая 

охватывает весь учебно-воспитательный процесс и включает в себя как урочную, так и внеурочную формы деятельности. Главной 

особенностью всей многогранной деятельности педагогов по реализации данной задачи является ее ярко выраженная социализирующая, 

практическая направленность, тесная связь получаемых учащимися теоретических знаний с жизнью, что помогает определиться учащимся, 

имеющим речевые проблемы, в дальнейшей жизни.   

Данная программа определяет содержание и организацию образовательных отношений на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся с ТНР, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.   

АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента всего последующего обучения.    

Начальная школа- особый этап в жизни ребёнка, связанный:    
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• изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка;    

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;    

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; · с принятием и освоением ребёнком новой социальной 

роли ученика,    

• выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; · с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;    

• планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;    

• взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;    

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;    

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.   

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):    

-центральные психологические характеристики: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;   

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,  направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.   
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Цель и задачи  реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования   

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.   

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

основных задач:    

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 

и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР ;    

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (уровня 

образования) картины мира;    

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;    

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

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими  

АООП НОО;    

• обеспечение доступности получения начального общего образования;    

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;    

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;    
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;    

• участие педагогических работников, обучающихся с ЗПР , их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.   

Содержание АООП учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения Вологодской области. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР  предусматривает приобщение младших школьников к природным и культурным ценностям Вологодского 

края, обогащение знаний и представлений о достижениях земляков, о природном и историческом своеобразии и самобытности Вологодской 

области. Предметом познания являются объекты истории и природы Вологодской области, традиции, культурные ценности.   

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами УМК «Начальная школа  

21 века» осуществляется решение следующих задач:    

- развитие личности школьника, его творческих способностей;    

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению;    

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;    

- представление учащимся целостной широкой картины мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного 

познания.   
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР с тяжёлыми нарушениями речи   

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы:   принципы государственной 

политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования,   

единство образовательного пространства на территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки);  принцип учёта типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  принцип коррекционной направленности образовательных отношений;   принцип 

развивающей направленности образовательных отношений, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и  расширение «зоны 

его ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей;   

онтогенетический принцип;   принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения  образовательных и социальных потребностей обучающихся с ТНР;  принцип 

преемственности при переходе обучающихся с ТНР на II уровень обучения;  принцип целостности содержания образования. 

Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит   

не понятие предмета, а понятие «предметной области»;  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к  

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  принцип сотрудничества с семьёй;    
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принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, образовательные достижения) и потребностей Вологодской 

области при обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей 

страны.    

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК «Начальная школа 21 века»:    

- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития;    

- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями;    

- практической направленности;    

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;    

- прочности и наглядности;    

- охраны и укрепления психического и физического здоровья.   В основу разработки АООП НОО обучающихся с 

ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.     

Дифференцированный подход учитывает особые образовательные потребностей обучающихся с ТНР. Особые образовательные 

потребности определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.    

АООП НОО создаётся в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к:    

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

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способностей обучающихся с ТНР 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи в соответствии с их возможностями. Деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР, структуру образовательной деятельности с учётом общих закономерностей обучающихся с ТНР  

с нормальным и нарушенным развитием.    

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР определяется характером 

организации доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся с ТНР, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования.    

Таким образом, реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;    

•прочное освоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых предметных областях;    

• существенное повышение мотивации и интереса к учению;    

• приобретение нового опыта деятельности и поведения;    
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• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.    

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного 

действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

личностноориентированные, проблемно-поискового характера способы обучения.    

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Системный 

подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи 

ребенка.    

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с ТНР является включение речи на всех этапах 

учебной деятельности обучающихся с ТНР.  В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает:    

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками;    

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных 

областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;    
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• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его 

функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР   

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно изменился 

как по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов:   

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;   

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению 

речевой патологии;   

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической 

работы;   

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) 

нарушениями психофизического развития.   

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении контингента 

обучающихся.   

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей 

свободного оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации.   
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Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, множественными нарушениями 

языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами.   

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития.   

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, 

как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.   

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением 

способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.   

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 

собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений.   

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две классификации, выполненные по разным 

основаниям:   

 психолого-педагогическая классификация;  

 клинико-педагогическая классификация.   

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при 

разных по механизму формах аномального речевого развития.   
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Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 

наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).   

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной системы.   

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в 

формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, 

изобилует большим числом разнообра
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Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных).   

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 

обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности.  

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному.   

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

коммуникативных процессов.   

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалии и заикании.   

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и 

постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в установлении 

антонимических и синонимических отношений.   

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов.   

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но 

эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 



 

17   

   

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 

числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят 

обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима.   

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются как на уровне слова, так и слога.   

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью,  

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне  

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различным признакам 

(как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видородовые смешения).   

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение 

временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, отмечаются 
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трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих 

аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал.   

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, 

позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости 

слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 

фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых 

элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и 

однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в 

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.   

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к.   

письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический 

механизм.   
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Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, 

предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии и т.д.).   

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности 

заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания  

является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата.   

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, 

нарушением просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений 

(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда могут быстро и точно 

подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы.   

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции 

деятельности.   

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) 

моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной).   



 

20   

   

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.    

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.    

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.     

   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

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

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;   

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или  

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;   

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;   
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;   

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, 

аналитикосинтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;    

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения;   

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;   

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем 

предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;   

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;   
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индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;   

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности 

жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;   

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

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;   

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

ребенком; организация партнерских отношений с родителями.   

   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с тяжелыми нарушениями речи адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования   

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с 

ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.   

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися  с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.   
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Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:   

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.   

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должны отражать:   

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;   

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные свершения, открытия, победы;   

- осознание роли своей страны в мировом развитии;    

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;   

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других народов;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   



  

-  
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- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;   

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и  

сопереживание чувствам других людей;   

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;   

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию собственной речи;    

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, 

умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;   

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;   

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;    

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   
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- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

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

отражают: - владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне 

ее;   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;   

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;    

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;   

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;   

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
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- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, широким спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач;   

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать   

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;    

владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;     

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;   

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий для решения 

различных познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;   

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и 

причинноследственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);   

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;   
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- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;   

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;   

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных 

учебнопознавательных задач; регуляции своих действий; построения монологического высказывания;   

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать 

содержание и условия деятельности;   

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;   

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.   

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.   
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение»   

Русский язык   

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа;     

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской  

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;    

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;    

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка:  

 аудирование (слушание):    
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адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;  

определять основную мысль воспринимаемого текста;  

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;   говорение:  

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;  

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи;  

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их;  

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;     

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать  содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  письмо: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение)  письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет;   5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;    
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6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.   

   

1 класс    

К концу обучения в первом 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 слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]);    

различать ударные и безударные гласные звуки;    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);  различать 

понятия «звук» и «буква»;  определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный  слог;    

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;    

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов;    

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова;    
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— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);    

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов;    

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением;    

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;   

понимать прослушанный текст;    

читать вслух 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 наблюдениям;    

использовать изученные понятия в процессе решения учебных за
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2 класс    

К концу обучения во втором 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 (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги;    

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я;    

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

— находить однокоренные слова;    

— выделять в слове корень (простые случаи);    

— выделять в слове окончание;     

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);   распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;  
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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;    
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— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения);    

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;    

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;   составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста;  писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30— 45 слов с опорой на вопросы;   объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия.   

   

3 класс    

К концу обучения в третьем 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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования);    
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— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;     

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;    

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;    

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи;    

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);    

— определять значение слова в тексте;    

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;    
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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;    
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— 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 простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения);    

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;    

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);    

— определять ключевые слова в тексте;    

— определять тему текста и основную мысль текста;    

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание;    

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану;    

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия;    

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря.   
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4 класс    

К концу обучения в четвёртом 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 звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);    

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;    

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту;    

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой;    

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков;    
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— 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; 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 в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го 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   
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однородными членами в речи;    

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);    

— производить синтаксический разбор простого предложения;    

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и - тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;  — 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;    

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

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки;    

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения;    

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия;    
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— 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 по заданным темам;    

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;    

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;    

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.   

   

Литературное чтение   

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества;    
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;    

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека;    

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;   5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня 

(мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение);   6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).   

1 класс   

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:    

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов;    

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту  

(без отметочного оценивания);    
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— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 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 содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;  владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или  отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;    

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста;    

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план;    

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;    

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму;    

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);    

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;    



 

44   

   

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму;    

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.   

   

2 класс    

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:    

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственноэтических 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 в темпе не менее 40 слов в минуту (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, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни);    



  

—  
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить  

последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный);    

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения,  устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;    

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

в прямом и переносном значении; — осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);    

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица;   читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;    

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений);    

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;    

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;    

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной  

книге;    

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.   
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3 класс    

К концу обучения в третьем 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;    
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— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный);    

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 

по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);    

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;    

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);    

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);    

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;    



—   
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пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего  лица;    

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов;    

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, 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), корректировать собственный письменный текст;    

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;    

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения;    

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания);    

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной  

книге;    

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, включённые в федеральный перечень.   

   

4 класс     

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:    



—  

—  
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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, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;    

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и   

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения;    

— 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 80 слов в минуту (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, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического;    

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;    

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;    



—  
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— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира;    

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в  

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;    

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в  

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);    

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);    

— 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, подтверждать свой ответ примерами из текста;    

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;    

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; — 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 



—  

—  
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сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 

учётом правильности, выразительности письменной речи;    

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;    

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений);    

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие,  

приложения, сноски, примечания);    

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной  

книге;    

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.   
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 Иностранный язык (английский)   

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают:  овладение основными видами речевой 

деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:    

Мир моего «я».    

Мир моих увлечений.    

Мир вокруг меня.    

Родная страна и страна/страны изучаемого языка:     

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к  

действию, диалограсспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами в рамках тематического содержания речи; передавать  основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;     

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе общения на уроке;  
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воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте;    

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию;     

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец;    

   

знание и понимание правил чтения и орфографии;  интонации изученных коммуникативных типов предложений; о сновных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;   овладение 

фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные  

звуки иностранного языка;    

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных  

предложениях, а также в изученных типах вопросов);   графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
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восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);  использование языковых средств, 

соответствующих учебнопознавательной задаче, ситуации повседневного общения:    

овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов,  

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;    

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;   

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;    

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики;    

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля 

в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;    

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на  

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет);  знакомить представителей других стран с 

культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.   
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2 класс    

Коммуникативные  умения   

Говорение:    

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалограсспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);    

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, вопросы.    

Аудирование    

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;    

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 40 секунд).    

Смысловое чтение    
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— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;    

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо    

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого  

языка;    

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом).    

Языковые знания и навыки    

Фонетическая сторона речи    

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически   

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);    

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания 

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;    

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;    
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— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.    

Графика, орфография и пунктуация    

— правильно писать изученные слова;    

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;    

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.    

Лексическая сторона речи    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;   — использовать языковую догадку в 

распознавании интернациональных слов.    

Грамматическая сторона речи    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные  

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);    

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;   

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;    
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate   

well.);    
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких 

фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в повествовательных   

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными  

(наиболее распространённые случаи употребления);    
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по правилам и  

исключения: a pen — pens; a man — men;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения;   распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах).    

Социокультурные знания и умения    

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством;    

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.   

   

3 класс   

 Коммуникативные умения    
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Говорение    

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях  

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);    

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;   передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).   Аудирование    

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на услышанное;    

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).    

Смысловое чтение    

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;    

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов).    



—  

—  
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Письмо  — заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и  

т. д.; — писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;    

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи — 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);    

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - ight) в односложных, двусложных и многосложных словах   

(international, night);    

читать новые слова согласно основным правилам чтения;    

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.    

Графика, орфография и пунктуация    

— правильно писать изученные слова;    

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;    

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, - ty, -th) и словосложения (football, snowman).     Грамматическая сторона речи    
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge 

across the river. There were mountains in the south.);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных   

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми  

существительными (much/many/a lot of);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30);    
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last year.);   —

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.   

 Социокультурные знания и умения    

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством);    

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.    

   

4 класс    

Коммуникативные умения    

Говорение    

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных 

опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника);    

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;    
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— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);    

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи;    

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. — 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, в объёме не менее 4—5 фраз.    

Аудирование    

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное;    

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). Смысловое чтение    

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;    

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  — 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;    

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию.    
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Письмо    

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), 

любимые занятия и т. д.;    

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;  — 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 слов).    

Языковые знания и навыки   

 Фонетическая сторона речи    

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;    

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.    

Графика, орфография и пунктуация    

— правильно писать изученные слова;    

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении).    

Лексическая сторона речи    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;    
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— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, 

ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play).    

Грамматическая сторона речи    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst);    

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;  — 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;   

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.    

Социокультурные знания и умения    
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— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,  

Рождеством);    

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;    

— знать некоторых литературных персонажей;    

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики.   

   

Предметная область «Математика и информатика»   

Математика   

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;    

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;    

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;   4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 
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и контрпример,  строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях;    

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые) с использованием связок «если то ...», «и», «все», «некоторые»;    

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными;   7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов.    

   

1 класс    

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);    
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— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);    
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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.    

   

2 класс    

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);    
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— 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 модель); 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;    
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— 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.    

   

3 класс    

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:    

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;    
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— 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  
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число;    

— 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.    
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4 класс    

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);    
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— 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, 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 проверки;    

— 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);    
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— 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.   

   

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»   
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Окружающий мир    

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям,  родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;    

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений;   3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного 

края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в  

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина   

Российской Федерации;    

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;    

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи;    
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7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде;   8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и 

опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;    

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;    

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде 

в соответствии с экологическими нормами поведения.    

   

1 класс    

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;     
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-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 ресурсами школы.    

   

2 класс    

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:      
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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 Интернета в условиях контролируемого доступа в  

Интернет;  безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости.    
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3 класс    

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   
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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 Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.    

   

4 класс    

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 
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права и обязанности гражданина Российской Федерации;   соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 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 т.д.);   соблюдать правила безопасного поведения 
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при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности;    осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и верифицированной информации в Интернете;   соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения.   

   

Основы религиозных культур и светской этики     

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.    

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных  культур и светской этики» обеспечивают:    

Модуль «Основы православной культуры»   

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека;    

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении;    

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры;    

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного христианства), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;    

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание;    
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов и таинств;    

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности;    

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей;    

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе;    

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;    

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»;    

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, 

истории России, современной жизни;    

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.    

   

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося:    

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;    

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры;    
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— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;    

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности;    

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;    

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;    

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице,  

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;    

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и 

житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;    

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священнослужителями;    

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста;    

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;    
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— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в православной культуре;    

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами;    

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими 

словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;    

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;    

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести;    

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России;  

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;    

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;    

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции.   

   



 

90   

   

Предметная область «Искусство»    

Изобразительное искусство 1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства;    

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;    

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;    

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;    

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;    

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.    

   

1 класс    

Модуль «Графика»    

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.   

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка.   

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку.    

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.    
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Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.    

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.    

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка.    

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности.    

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).    

   

Модуль «Живопись»    

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.    

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет.    

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.    

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета.    

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом.    

   

Модуль «Скульптура»    

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 

плодов и др.).    
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Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении.   

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания 

и др.    

   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»    

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 

приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративноприкладного искусства.    

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические.    

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.    

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица).    

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.    

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла.    

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.    

   

Модуль «Архитектура»    
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий.    

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел.    

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности.    

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения.    

   

Модуль «Восприятие произведений искусства»    

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.    

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной 

установки учителя.    

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки).    

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек.    

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных 

знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).    

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.    



 

94   

   

   

Модуль «Азбука цифровой графики»    

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы.    

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре.    

   

2 класс Модуль «Графика»    

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.    

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.    

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания.    

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).    

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на 

листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.    

Модуль «Живопись»    
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Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер 

мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.    

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской.    

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета.    

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).   

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.    

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.   

 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания 

цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.    

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей.    

   

Модуль «Скульптура»    

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).    

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.    
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Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки).    

   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»    

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры.    

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и 

др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).    

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов.    

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).    

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.    

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших 

художниковиллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте.    

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.    

   

Модуль «Архитектура»    
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Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги.    

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки.   

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения.    

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.    

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников 

детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.    

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок.    

   

Модуль «Восприятие произведений искусства»    

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.    

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении.    

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).    

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).    
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). Знать имена и узнавать наиболее известные 

произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других 

по выбору учителя).    

   

Модуль «Азбука цифровой графики»    

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе).    

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков 

или орнаментов.    

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать 

простые рисунки или композиции (например, образ дерева).    

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта.    

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 3 класс Модуль «Графика»    

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художниковиллюстраторов.    

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.    

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.    

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение.    
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Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.    

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.     

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.    

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.    

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля).    

Модуль «Живопись»    

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению.    

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников.    

Приобретать  опыт  создания  творческой  живописной  работы  —  натюрморта  с  ярко  выраженным  настроением  или  

«натюрмортаавтопортрета».    

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.    

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.    

Приобрести представление о деятельности художника в театре.    

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.    

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.    
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Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению.    

   

Модуль «Скульптура»    

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики, по выбору учителя).    

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа».    

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).    

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.    

   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»    

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома.    

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла).    

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте.    

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.    
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Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка).    

   

Модуль «Архитектура»    

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города.    

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета.    

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство.    

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.    

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего 

города или села (в виде коллажа).    

   

Модуль «Восприятие произведений искусства»    

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.    

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.    
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике.    

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения.    

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.    

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении 

впечатлений от виртуальных путешествий.    

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях.    

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.   

 Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. Модуль  

«Азбука цифровой графики»    

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов.    

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора 

схематическое изменение мимики лица.    
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др.    

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение 

яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. Осуществлять виртуальные путешествия в 

отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем.    

   

4 класс    

Модуль «Графика»    

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности.    

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках.    

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах; применять 

эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.    

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.    

   

Модуль «Живопись»    

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный для среднерусской природы).    
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Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ 

мужчины в народном костюме.    

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).    

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).    

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры.    

   

Модуль «Скульптура»    

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса  

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). Модуль  

«Декоративно-прикладное искусство»    

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов 

и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи.    

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 

деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).    

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных 

сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.    
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Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные 

эпохи.    

   

Модуль «Архитектура»    

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой.    

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы.    

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.    

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества.    

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей.    

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре.    

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) 

собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.    

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой культуры.    
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Модуль «Восприятие произведений искусства»    

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. 

Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и 

других по выбору учителя).    

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).    

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли.    

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.    

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); 

знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников.    

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 

Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.    

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного  устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.    

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по 

выбору учителя).    
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Модуль «Азбука цифровой графики»    

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной 

программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.    

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.    

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.    

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.    

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).   

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека).    

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.    

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.    

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.   
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Предметная область «Искусство»    

Музыка    

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;    

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра;    

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;    

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.    

   

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным  искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.   

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:    

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале;    

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;    

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;    
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— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства;  — с 

уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;    

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.    

   

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и отражают 

сформированность умений:    

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:    

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;    

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов;    

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;    

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;    



  

—  
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понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и  

трёхчастную репризную, рондо, вариации;    

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;    

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; — исполнять песни с простым мелодическим рисунком.    

Модуль № 2 «Народная музыка России»:    

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России;    

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;    

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;    

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству;    

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических;    

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;    

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;    

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров.    
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»:    

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;    

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых  

инструментов;    

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций и жанров);    

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 

признаки.    

Модуль № 4 «Духовная музыка»:    

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;   

— исполнять доступные образцы духовной музыки;    

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно:  

других конфессий согласно региональной религиозной традиции).    
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Модуль № 5 «Классическая музыка»:    

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав;    

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;    

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры;    

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;    

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;    

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа;    

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств.    

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:    

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;    

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);    
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— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;    

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.    

   

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:    

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);    

 — различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов;    

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов,  

уметь определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе:  

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.    

   

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:    

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;    

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);    
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— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться 

к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.   

   

   

 Технология    

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры;    

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании;    

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;    
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4) приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при  выполнении  учебно-познавательных  и  

художественноконструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды;    

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности.    

   

1 класс    

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:    

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе  

труда;   
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—  применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;    

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке);    

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;    

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий;    

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;    

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.;    

— оформлять изделия строчкой прямого стежка;    

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»;    

— выполнять задания с опорой на готовый план;    
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— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда;    

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления;    

—   

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.);    

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими;    

— различать материалы и инструменты по их назначению;    

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;    

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, 

по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка;  — использовать для сушки плоских изделий пресс;    

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон;    
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— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;    

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку;    

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя;    

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера.    

   

  

2 класс    

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:   понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель»,  «технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности;    

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану;    

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — 

симметрия, асимметрия, равновесие);  наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного   

искусства;    

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;    



 

119   

   

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место;    

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту;    

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.);    

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии);    

—   

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов   

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;    

— выполнять биговку;    

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;    
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понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;    

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;    

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами;    

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;    

— решать несложные конструкторско-технологические задачи;    

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности;    

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;    

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;    

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;    

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.    

   

3 класс    

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:     
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— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»;    

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного  

искусства (в рамках изученного);   узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;    

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,  

текстиль и др.);    

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);   

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);    

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; — выполнять рицовку;    

— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;    

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;    

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы 

достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач;    
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— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративнохудожественным условиям;    

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям;    

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции;    

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения  

учащихся);    

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;    

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных средствах обучения;    

использовать возможности компьютера и информационнокоммуникационных технологий для поиска необходимой информации 

при  выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;    

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.    

   

4 класс    

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:    
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— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;    

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса;    

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;    

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего  

труда;    

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками;    

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж 

развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;    

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;    

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной   

функцией;    
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— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; оформлять 

текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);    

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; — решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности;    

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.   

   

Физическая культура    
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1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных);    

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 3  умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;    

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;    

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  
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6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной активности.  Предметные 

результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.    

   

1 класс    

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:    приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня;  соблюдать правила поведения на уроках физической культурой,  приводить примеры подбора одежды для 

самостоятельных занятий;   выполнять упражнения утренней зарядки и  

 

физкультминуток;   анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения;   

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному;  выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения;   демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим  шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;   передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без 

палок) (теория);   играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.   

   

2 класс    
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится:   демонстрировать примеры основных физических качеств и  высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;   измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;   выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 

разных исходных положений и разными способами,   демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;   демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном  передвижении;   

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;   передвигаться на лыжах 

двухшажным переменным ходом;   

 

спускаться с пологого склона и тормозить падением (теория);    организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из  

 
спортивных игр;   выполнять упражнения на развитие физических качеств.   

   

3 класс    

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:     

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки;    демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 

направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой;   измерять частоту пульса и определять 
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физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;   выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления;   выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;   

  выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую 

сторону;  двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;   передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 

приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;   демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге;   демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;    

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски  

набивного мяча из положения сидя и стоя;    передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом (теория);  выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).   выполнять 

упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.    

   

4 класс    

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:   объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;   осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 
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сердечнососудистой и дыхательной систем;    приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и  

гибкости;     

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;   проявлять готовность оказать 

первую помощь в случае необходимости;   демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя);   демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания;   демонстрировать движения танца 

«Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение;   выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;   выполнять 

метание малого (теннисного) мяча на дальность;   выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности;    выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.   

   

   

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования   

Результаты изучения курса «Произношение»   

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.    



 

130   

   

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной 

культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.    

Метапредметные: умение задавать вопросы; умение использовать язык для решения учебных задач; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; понимание необходимости учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге.    

Предметные: умение правильно,точно выполнять артикуляционные движения и удерживать артикуляционные позы; умение правильно 

(по возможности) произносить звуки речи; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие звуковые единицы, как 

звук, слог, слово, предложение; способность контролировать свои действия; умение проводить звуковой анализ; умение правильно 

произносить сочетания звуков, слогов, слоговых рядов; умение ставить ударение в словах, находить ударные и безударные гласные; умение 

отвечать на вопросы.   

Результаты изучения курса «Развитие речи»   

Личностные    

1.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России.    

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.    

3. Освоение личностного смысла учения.    

Регулятивные    

1.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать.    
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2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, словари, атласы и т.д.     

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.    

Познавательные    

1. Может ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.    

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков.    

3.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.   

4. Составлять сложный план текста.    

Коммуникативные    

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других.    

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.    

3.Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное.    

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.   

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции.    

6. Участвовать в работе группы, Распределять роли, договариваться.   
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Коррекционный курс "Логопедическая ритмика"   

Основные задачи реализации курса.    

Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении.  

Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.    

Задачи реализации коррекционного курса "Логопедическая ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР на Iотделении. 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.   

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом по развитию эмоционально-волевой сферы   

Коррекционный курс по развитию познавательных психических процессов и коррекции проявлений в эмоциональной сфере и поведении 

детей:   

развитие мышления (операций сравнения, обобщения, анализа, синтеза), произвольного внимания  развитие памяти (умение 

пользоваться разными приёмами запоминания материала с использованием разных видов памяти: зрительной,  слуховой, тактильной, 

двигательной),   

развитие связной речи и звукопроизношения, развитие мелкой моторики рук, обучение детей навыкам релаксации по контрасту с   

напряжением, развитие навыков общения и взаимодействия детей с другими людьми (вежливого обращения к людям, поведение в ситуации  

конфликта).   
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Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности   

Разговоры о важном   

В результате освоения курса «Разговоры о важном» обучающимся на уровне начального общего образования обеспечивается:    

• развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России,  населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре;  формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

   
Умелые ручки   

• Обучающиеся научатся:   

• правильно пользоваться 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;    

• экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;    

• самостоятельно изготовлять изделия по образцу;    правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду.    
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Юный книголюб   

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребенка, формируя у него читательскую самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений.    

Согласно этому  учащиеся должны знать:   

- различие между художественной и отраслевой литературой;   

- отечественных и зарубежных детских писателей;   

- основы библиотечно – библиографических знаний   

- структуру и элементы книги;   

- навыки ремонта книг.   

    В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, книги, работать с различными видами текстов, находить информацию в 

словарях, энциклопедиях, справочниках. На занятиях кружка формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Поэтому к завершению курса  учащиеся должны уметь:   

- ориентироваться в книжном мире;   

- воспринимать и понимать прочитанный текст; - работать со справочной литературой и периодикой;   

- отремонтировать книгу.   
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ    

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая подготовленность и степень 

совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.   

   

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;  

развитие физических способностей;  освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни;  развитие  психических и нравственных качеств;   

повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,   

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической активности;   

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;   

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

применять жизненно  

важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях  Истоки   

Предметные результаты   

Учащиеся научатся:  организовывать поиск необходимой информации, сведений, 

фактов,   

• определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, анализировать, сравнивать полученную информацию, сопоставлять и 

обобщать её;   

• пересказывать текстов разной форме, составлять письменные отзывы;   

• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного;   
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• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи;   

• осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров, различать их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на 

них, работать с детской периодикой;   

• различать государственные и духовные праздники   

• создавать иллюстрации, по содержанию прочитанного или услышанного;   

• распознавать особенности построения малых фольклорных форм;   

• узнавать государственную символику РФ и региона, достопримечательности родного края и исторических мест России;   

• используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям, верованиям своих предков;   

• реализовывать свой творческий потенциал;   

• узнавать и эмоционально оценивать шедевры национального искусства;   

• передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных промыслов   России и 

своего региона;   

• адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни человека;   

• готовить при проведении учебных работ небольшие презентации, использовать инструменты ИКТ,   

   

   

   

   

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего образования   

Общие положения   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 
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30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»   

(с дополнениями и изменениями);    

методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и   

оценка результатов обучения в начальной школе»;    

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки   

РФ № 373 от 6 октября 2009 года (с изменениями и дополнениями);    

в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью   

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.    

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 

освоения коррекционноразвивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том 

числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.   

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:    

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных предметов, специальных курсов, 

обеспечивающего способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;    

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, инструментария и 

представления их;   3)  использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей оценку эффективности 

коррекционноразвивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков 
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во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения.   

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ТНР включают:    

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;    

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся с ТНР мнестических опор:  

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);    

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;    

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР, а 

именно:    

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;    

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность   

(пошаговость) выполнения задания;     

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;    
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);    

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);    

• увеличение времени на выполнение заданий;    

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;    

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка.    

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. Итоговая оценка за курс начальной школы равна 

годовой оценке.   

. Оценка личностных результатов    

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока:    

• самоопределение– сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;    
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• смыслообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;    

• морально-этическая ориентация– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.    

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки:    

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению,    

• ориентации на содержательные моменты образовательные отношения – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;    

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;    

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам  решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;    
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• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. Методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе являются диагностики:   

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся   

Уровень   Показатель сформированности   Поведенческие индикаторы ссформированности   

  

Отсутствие цели   Предъявляемое требование осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-требования)   

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал   

Принятие практической 

задачи   

Принимает и выполняет только практические задачи (но 

не теоретические), в теоретических задачах не 

ориентируется   
Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять целенаправленных 

действий   

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую   

Принимает и выполняет только практические задачи, в 

теоретических задачах не ориентируется   Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий   



 

142   

   

Принятие познавательной 

цели   

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется требование 

познавательной задачи   

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения   

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую   

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и  

строит действие в соответствии с ней   

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа   

Самостоятельная постановка 

учебных целей   

Самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы   

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного   

    исследования способов действия   

Уровни развития контроля   

Уровень   Показатель сформированности   Дополнительный диагностический признак   

Отсутствие контроля   Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок   
Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 68 работах и не 

замечает ошибок других учеников   
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Контроль на уровне 

непроизвольного внимания   

Контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий   
Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях ошибки  

допускает чаще, чем в знакомых   

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания   

Ученик осознает правило контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет   
В процессе решения задачи контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях ошибок не 

допускает   

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания   

В процессе выполнения действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок   
Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям   

Потенциальный 

рефлексивный контроль   
Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается ввести коррективы   

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие усвоенного   

    способа действия новым условиям   
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Актуальный рефлексивный 

контроль   
Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы   

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения   

   

Уровни развития оценки   

Уровень   Показатель   Поведенческий индикатор   

Отсутствие оценки   Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя   Всецело полагается на отметку учителя,   

воспринимает ее некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относительно решения 

поставленной задачи   

Адекватная ретроспективная 

оценка   

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой действия   

Критически относится к отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может оценить 

действия других учеников   
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Неадекватная 

прогностическая оценка   

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения известных ему способов 

действия   

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого сделать до решения 

задачи   

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка   

Приступая к решению новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему способов действий   Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, с трудом   

Актуально  адекватная  

прогностическая оценка   

Приступая к решению новой задачи, может  

самостоятельно оценить свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных способов действия   

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также границ 

их применения   

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится школьным психологом и имеет неперсонифицированный 

характер. Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется в ходе внешних мониторинговых процедур или 

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

организации) при согласии родителей (законных представителей).    
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Методом оценки личностных результатов может являться оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. (см. раздел «Оценочные материалы»).    

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования.    

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соотвествии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке.   

Оценка метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:    

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;    

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; • умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;    

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;    
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий.    

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательные отношения– учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана.    

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.    

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:    

• решение задач творческого и поискового характера;    

• учебное проектирование;    

• контрольные работы;    

• Комплексные (интегрированные) работы на межпредметной основе;    

• мониторинг сформированности основных учебных умений.    

В конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. Оценка сформированности универсальных учебных 

действий по результатам комплексной контрольной работы производится по системе «зачтено - не зачтено», перевод результатов 

осуществляется по соответствующей схеме:   

Качество выполнения работы    Уровень достижений   Отметка в системе «зачтено - не зачтено»   
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90% -100%   

66% - 89%   

50% - 65% меньше 50%   

Высокий (повышенный)   

Выше среднего (базовый)   

Средний (базовый)   

Низкий   

Зачтено   

Зачтено Зачтено   

Не зачтено   

В классном журнале оценка за комплексную работу выставляется на отдельной странице «Метапредметные результаты» по системе 

«зачтено - не зачтено» (зачёт-незачёт).   

Оценка предметных результатов   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.   

 Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном 

журнале. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной  программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.    

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (текущих и промежуточных), и 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения контрольных работ за  

год – по русскому языку, математике, окружающему миру, проверке сформированности умений смыслового чтения.   
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   Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой, а также по итогам изучения раздела или темы. К текущей успеваемости относятся отметки за любые 

виды контрольных работ, отметки, выставленные по результатам четверти (полугодия).    

1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:    

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных образовательной программой;    

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС НОО;    

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса.    

2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются рабочей программой педагога с учетом образовательной программы.    

3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе, безотметочной системе оценивания и системе «зачет-

незачет».    

4. Балльная система оценки знаний и умений используется со 2 класса по русскому языку, по родному языку (русскому), по литературному 

чтении, по литературному чтению на родном языке (русском), математике, окружающему миру, английскому языку, технологии. 

Бинарная отметка зачет/незачёт со 2 класса по изобразительному искусству, музыке, физической культуре, шахматам, в 4 классе по 

ОРКСЭ)    
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5. В первом классе используется безотметочная система оценки учебных достижений.    

6. Формы текущего контроля включают в себя:    

- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита проекта, дискуссия, собеседование и другие);    

- письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, тест), в том числе с применением 

технических средств обучения и другие.    

7. В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны соблюдать объективность и единый подход.    

8. Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения учащихся оценку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 

класса и выставить оценку в классный (в т.ч. электронный) журналы, дневник учащегося.    

 Промежуточная аттестация — процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися содержания учебных 

дисциплин за год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (государственными  

образовательными стандартами – до их завершения).    

 Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) в начале учебного года через официальный сайт учреждения и на родительских собраниях.    

 Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за год. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий 

учебный год доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации. При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный подход, который основывается на 
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выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на основе совокупности четвертных отметок 

полученных учащимся в течение учебного года. В 1 классах форма промежуточной аттестации – Характеристика достижений планируемых 

результатов.    

 Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителем в классный (в т.ч. электронный) журналы и классным руководителем в дневнике 

и личном деле обучающегося в сроки, установленные приказом директора об окончании учебного года.    

 Промежуточная аттестация является основанием для принятия педагогическим советом решения о переводе учащегося в следующий класс.    

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.    

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.    

    Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.     

 Образовательная организация, родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися начального 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.    
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 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента образовании 

академической задолженности (сентябрь – ноябрь). В указанный период не включается время болезни обучающегося.    

    Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.    

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.    

  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучении по индивидуальному плану.    

   Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной  организации.    

 Процедура ликвидации академической задолженности утверждается приказом директора школы и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося письменным уведомлением.    

 Учитель, имеющий обучающегося с академической задолженностью, не позднее 31 августа текущего года, представляет на согласование 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе следующие документы:    

- план по ликвидации академической задолженности обучающегося, составленный с учетом графика проведения консультаций;    

- контрольно-измерительные материалы для проведения повторной промежуточной аттестации.    
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 После проведения процедуры учитель передает работы, выполненные учащимся, заместителю директора по учебно-воспитательной работе.    

  Итоговые отметки (оценки) по всем учебным предметам выставляются на основе годовой отметки (оценки) выпускника за 4 класс.  

Годовая отметка (оценка) за 4 класс выставляется на основе анализа текущей успеваемости (четвертных, полугодовых).    

Результаты итоговой отметки (оценки) освоения обучающимися ООП НОО используются для принятия решения о переводе на следующий 

уровень образования. Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся анализируются на методическом 

объединении учителей начальной школы с целью повышения эффективности работы учителя по формированию знаний, умений и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников начальной школы 

Федерального государственного стандарта начального общего образования.   

   

Возможна оценка образовательных результатов по четырем уровням с последующим переводом в форму оценки «зачтено- не зачтено»:   

Качество выполнения работы   Уровень достижения   Отметка в системе  «зачтеноне 

зачтено»   

Перевод в балльную систему 

оценивания   

90% - 100%   

69% - 89%   

50% - 65%   

Менее 50%   

Высокий (повышенный)    

Выше среднего (базовый)    

Средний (базовый)    

Низкий   

Зачтено    

Зачтено    

Зачтено    

Не зачтено   

«5» - отлично   

«4» - хорошо   

«3» - удовлетворительно   

«2» - плохо   

   

Формы представления образовательных результатов:    

• тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

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

• результаты психолого-педагогических наблюдений, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД;    

• успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной отметки.    

• портфолио, как форма представления образовательных результатов    

• обучающиеся имеют возможность участвовать (транслировать знания) в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, предметных 

конкурсах разных уровней:    

1) во 2- 4 классах в рамках предметных недель - олимпиады по русскому языку и математике.    

2) обучающиеся 2-4 классов - в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  в муниципальных конкурсах, спортивных 

соревнованиях в соответствии с планами муниципальных, региональных мероприятий.    

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Лист оценки образовательных достижений используется учителем при 

составлении отчета по итогам работы за учебный год.     

• Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной отметки по итогам четверти, начиная со 

второго класса по всем предметам, кроме предмета Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе в форме бинарной отметки по 

итогам года (зачёт - не зачёт).   

   

Характеристика цифровой оценки (отметки)    
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Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15«Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе».   

«5» («отлично») –   уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему   

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.    

Отметка «5» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 

собственные примеры).    

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.    

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.    

Отметка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем знаний, умений, навыков составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ), применяет знания в стандартной ситуации.  «3» («удовлетворительно») –    

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10  

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.    

Отметка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет знаниями, 

умениями, навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 
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формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно).    

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.    

Отметка «2» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков обучающегося составляет до 

50% содержания (неправильный ответ).    

Отметка «2» - ставится в случае отказа ответа или отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной причины.    

Допускается снижение отметки за небрежность, неразборчивость, неаккуратность, исправления, искажения написания букв, цифр, но не 

ниже отметки «удовлетворительно».    

Возможна оценка образовательных результатов по четырем уровням с последующим переводом в форму оценки «зачтено- не 

зачтено».   

   

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с ТНР по предметам  

Чтение.   Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. Числительных быть не должно, 

прилагательных может быть от 8% до12%.  Короткие слова надо учитывать, написанные через дефис (ну-ка, из-за, из-под, где-то и др.) 

считать как 2 слова.    

Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. 

Замеры проводит учитель, дается 79 инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.   

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)   
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1класс   

(отметки не 

выставляю  

тся)   

1 полугодие   

  

отметка   2 полугодие   отметка   

   

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений.  

Техника чтения на конец года 20 (10-20) слов в минуту   

2 класс   1 полугодие (отметки не выставляются)   отметка   2 полугодие   отметка   

   Уметь читать вслух сознательно, правильно целыми 

словами (трудные по смыслу и по структуре слова- по 

слогам), соблюдать паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания; владеть темпом 

и громкостью речи как средством выразительного 

чтения; находить в тексте предложения, 

подтверждающие устное высказывание; давать 

подробный пересказ небольшого доступного текста; 

техника чтения 25-30 сл./мин.   

   

30-40 (45-50) сл./мин, соблюдая паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания. Читать 

целым словом (трудные по смыслу и структуре 

слова - по слогам).   

«5»   

1-2 ошибки, 25-30 сл.   «4»   

3-4 ошибки, 20-25 сл   «3»   

6 и более ошибок, менее 20 сл.   «2»   

 3 класс   

1 полугодие   отметка   2 полугодие   отметка   
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 Без ошибок; 40-45 (55-65) сл. в мин.   «5»   
50-60 (65-75) сл. без ошибок. Читать целым словом   

(малоизвестные слова сложной слоговой структуры  

– по слогам). Владеть громкостью,   

«5»   

      тоном, мелодикой речи.     

1-2 ошибки, 35-40 сл.   «4»   1-2 ошибки, 40-50 сл.   «4»   

3-5 ошибок, 30-35 сл.   «3»   3-5 ошибок, 30 – 40 сл   «3»   

6 и более ошибок, менее 30 сл.   «2»   6 и более ошибок, менее 30 сл.   «2»   

4 класс   1 полугодие   отметка   2 полугодие   отметка   

   Без ошибок; 60-75 (75-85) сл. в мин.   «5»   

80-90 сл. без ошибок, бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, делать паузы, логические 

ударения   

«5»   

1-2 ошибки, 55-60 сл.   «4»   1-2 ошибки, 60-70 (80-70) сл.   «4»   

3-5 ошибок, 50-55 сл   «3»   3-5 ошибок, 55 – 60 сл.   «3»   

6 и более ошибок, менее 50 сл.   «2»   6 и более ошибок, менее 55 сл.   «2»   
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Русский язык.   Объем диктанта и текста для списывания   

классы             

 четверти     

 

I   

  

II   

  

III   

  

IV   

1   -   -   

  

-   

  

15-17   

  

1'   -   -   

 

-   

 

-   

 

2   15-20   20-25   

 

25-30   

 

30-35   

 

3   40-45   45-50   

 

50-55   

 

55-60   

 

4   60-65   65-70   

 

70-75   

 

75-80   

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во 

изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску.    

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий.    

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 

2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 
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неудовлетворительные оценки не выставляются. При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок.   

Оценка за грамматические задания   

Оценки    «5»   «4»   «3»   «2»   

Уровень 

выполнения 

задания   

ставится за безошибочное 

выполнение всех заданий, когда 

обучающийся обнаруживает 

осознанное усвоение  

определений, правил   

ставится, если обучающийся 

обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и   

ставится, если обучающий 

обнаруживает усвоение 

определенной части из 

изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее ½   

ставится,   если   

обучающийся обнаруживает  

плохое знание  учебного 

материала, не справляется  

  и   умение самостоятельно 

применять  знания 

выполнении     при   

правил не менее ¾ заданий   заданий   с   большинством   

грамматических заданий   

   

Объём словарного диктанта      

Оценки за словарный диктант (2-4 классы)   
  

классы   Количество слов    

1      «5»   нет ошибок   

2   7-8   «4»   1ошибка или 1 исправление   
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3   10-12   «3»   2 ошибки и 1 исправление   

4   12-15   «2»   3 ошибки   

Оценивание письменных работ обучающихся с ТНР в начальной школе   

Отметки   Программы общеобразовательной школы   АООП НОО для детей с тяжелыми нарушениями речи   

«5»   

Не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить   

Нет орфографических ошибок; допустимо 1 исправление и 1—2 

дисграфические ошибки   

«4»   

Допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 2пунктуационные   

Допущены 3-4орфографических  ошибок  и  не более  4—  5  

дисграфических ошибок   

 

«3»   

Допущены 3-4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических   

 и  не  более  4—   

Допущены 3-4орфографических ошибок  

дисграфических ошибок   

5  
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«2»   Допущены5и болееорфографических ошибок   
ошибок  и  более   

Допущены более 5 орфографических  

дисграфических ошибок   

4   

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:    

— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту образования;    

— ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов или частей 

слова) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;    

— единичный случай замены одного слова без искажения смысла.   

Классификация ошибок:   

 Ошибкой в диктанте следует считать:    

- нарушение правил орфографии при написании слов;    

- пропуск и искажение букв в словах;    

- замену слов;    

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание слов, которые не 

проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).    

За ошибку в диктанте не считаются:    
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- ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались 

(такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию 

слово на доске);    

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной 

буквы;  - единичный случай замены одного слова без искажения смысла.    

За одну ошибку в диктанте считаются:    

- два исправления;    

- две пунктуационные ошибки;    

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). Если же подобная 

ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;    

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.    

Негрубыми ошибками считается:    

- повторение одной и той же буквы в слове;    

- недописанное слово;    

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;    

- дважды записанное одно и то же слово в предложении;    
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- 3 негрубые ошибки приравниваются 1 ошибке.    

Однотипные ошибки:    

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку;   - при 5 

поправках оценка снижается на 1 балл.    

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения:    

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза:    

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);    

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила);    

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);    

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  

«клюкиква»   

(клюква);    

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька);    

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене);    

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа 

шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;    
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• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы»  

(цветы);    

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю).    

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта:    

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа),    

• п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).    

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:    

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять 

желтеньких цыплят);    

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».   

   

Математика   

Оценка усвоения знаний 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах.    

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.   

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся с ТНР 2-4 классов используется пятибалльная система 

оценивания.  Оценивание устных ответов по математике  «5» ставится обучающемуся, если ученик:    
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а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно   

использовать изученные математические понятия;    

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий;     

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;   

 г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;    

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;    

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной символики.   

 «4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5»,  

но:    

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых действий;  б) 

допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;    

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов выполняемых действий;    

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.    

«3» ставится обучающемуся, если он:    

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) математических выражений получает правильный ответ, даже если   

обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью  
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учителя;    

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.    

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением 

задач и вычислениями даже при помощи учителя. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны 

при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.   

Умения «рационально» производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень математического развития ученика. 

Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно 

хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за «нерациональное» выполнение вычисления или «нерациональный» способ решения 

задачи.   

Окружающий мир   

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по 

определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные 

задания по окружающему миру направлены на выявление:    

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах;    

• уровня сенсорного и умственного развития;    

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных признаков;    

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков;    

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану;    
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• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных;    

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;    

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами;    

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;    

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;    

• умения выбирать способ обследования предмета;    

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической 

деятельности;    

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной последовательности; • 

уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;    

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу;   

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.   

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему миру    

 Словесная оценка знаний и умений по предмету «окружающий мир» в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 

по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.    

Во 2 классе знания и умения обучающихся с ТНР по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, теста, наблюдений 

и практических работ, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.   
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 Оценка устных ответов  Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на 

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; Раскрывает возможные взаимосвязи; 

умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на 

практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.    

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам.    

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать 

результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты.    

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно.    

Обучающиеся имеют возможность участвовать (транслировать знания) в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

предметных конкурсах разных уровней. Все обучающиеся на добровольной основе имеют возможность принять участие в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях в соответствии с планами муниципальных, региональных мероприятий.   

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы   

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО 

ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР При определении подходов к 
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осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:    

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР ;    

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ТНР ;    

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

обеспечить объективность оценки.    

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно  разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.    

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся с ТНР в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.    

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы 

мониторинга: стартовую, текущую, промежуточную и итоговую диагностику.    

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ТНР , выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.    
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальном 

уровне общего образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.    

Целью промежуточной и итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения на начальном уровне общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущей, промежуточной и итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ТНР , их индивидуальных особых образовательных потребностей.    

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся с ТНР по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся с ТНР , проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.    

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации,  позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия 

родителей / законных представителей обучающегося).   

2. Содержательный раздел   
   



 

172   

   

2.1. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

1. Русский язык   

1 класс   

Обучение грамоте    

Развитие речи   

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений    

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    

Фонетика   

Звуки речи Единство звукового состава слова и его значения Установление последовательности звуков в слове и  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   
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Определение места ударения    

Слог как минимальная произносительная единица Количество слогов в слове Ударный слог    

Графика   

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 Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений 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    
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Начертание письменных прописных и строчных букв Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм Письмо разборчивым, аккуратным почерком Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением Приёмы и последовательность правильного списывания текста  Функция небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса    

Орфография и пунктуация   

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная бква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения    

   

Систематический курс   

Общие сведения о языке   

Язык как основное средство человеческого общения  Цели и ситуации общения   

Фонетика   

Звуки речи Гласные и согласные звуки, их различение Ударение в слове Гласные ударные и безударные Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение Звонкие и глухие согласные звуки, их различение Согласный звук [й’] и гласный звук [и] Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]    

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

Графика   
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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    

Орфоэпия   

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    

Синтаксис   

Предложение как единица языка (ознакомление)    

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием) Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов   

Восстановление деформированных предложений Составление предложений из набора форм слов   
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Орфография и пунктуация   

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  Развитие  речи   

Речь как основная форма общения между людьми Текст как единица речи (ознакомление)    

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи)    

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

   

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

универсальных учебных действий    

Познавательные универсальные учебные действия:   

Базовые логические действия: сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); характеризовать звуки по 
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заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком    

Базовые исследовательские действия: проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели;   

   

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; использовать алфавит для 

самостоятельного упорядочивания списка слов    

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

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать графическую информацию — модели звукового 

состава слова; самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова    

   

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    



 

178   

   

   

Регулятивные универсальные учебные действия:   

Самоорганизация: выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; выстраивать 

последовательность учебных операций при списывании; удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; Самоконтроль: находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; оценивать правильность написания букв, 

соединений букв, слов, предложений  Совместная деятельность:   

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы    

   

2 КЛАСС   

Общие сведения о языке   

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира Методы познания языка: наблюдение, анализ   Фонетика и графика   

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо значение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе)    
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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 бук вами 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)   

   

Орфоэпия   

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 

для решения практических задач    

Лексика   

Слово как единство звучания и значения Лексическое значение слова (общее представление) Выявление слов, значение которых требует 

уточнения Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря    
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Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение)    

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов    

Состав слова (морфемика)   

Корень как обязательная часть слова Однокоренные (родственные) слова Признаки однокоренных (родственных) слов Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями Выделение в словах корня (простые случаи)    

Окончание как изменяемая часть слова Изменение формы слова с помощью окончания Различение изменяемых и неизменяемых слов    

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

Морфология   

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.    

Синтаксис   

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение)    
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения    

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

Орфография и пунктуация   

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе)    

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов  Правила 

правописания и их применение: 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    

Развитие  речи   

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения) Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т п ) 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.    
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Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  Текст. 

Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли Тема текста Основная мысль Заглавие текста Подбор заголовков к предложенным текстам Последовательность частей текста  

(абзацев) Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев    

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

Поздравление и поздравительная открытка    

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением правильной интонации.    

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

   

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

универсальных учебных действий    

   

Познавательные универсальные учебные действия:   

Базовые логические действия: сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова 

и слова с омонимичными корнями; сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 
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однокоренных (родственных) слов; устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами   ориентироваться в изученных 

понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой.    

   

Базовые исследовательские действия: проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными)    

Работа с информацией:  выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; устанавливать с 

помощью словаря значения многозначных слов; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; с помощью 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 
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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:   

Самоорганизация:  планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий    

   

Самоконтроль:   

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 
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принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); совместно обсуждать процесс и 

результат работы;   

 ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  

оценивать свой вклад в общий результат    

   

3 КЛАСС   

Сведения о русском языке   

Русский язык как государственный язык Российской Федерации Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент  (1 урок)   

Фонетика и графика   

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный удар ный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного)    

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами    

Орфоэпия   

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка   
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(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике)    

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач   

Лексика   

Повторение: лексическое значение слова    

Прямое и переносное значение слова (ознакомление) Устаревшие слова (ознакомление)    

Состав слова (морфемика)   

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного)    

Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окончание   

(ознакомление)   

Морфология   

Части речи  Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи Имена существительные единственного и множественного 

числа   Имена существительные мужского, женского и среднего рода Падеж имён существительных Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение) Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые    

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин)  Склонение 

имён прилагательных.    
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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.   

   

Синтаксис   

Предложение Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении Главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое Второстепенные члены предложения (без деления на виды) Предложения распространённые и 

нераспространённые    

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

   

Орфография и пунктуация   

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 
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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    

Развитие  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, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа   

Жанр письма, объявления    
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Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану    

Изучающее, ознакомительное чтение    

   

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия:   

Базовые логические действия: сравнивать грамматические признаки разных частей речи; сравнивать тему и 

основную мысль текста; сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять 

имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или число); определять 

существенный признак для классификации звуков, предложений; устанавливать при помощи смысловых  

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении;   

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить  

понятие с его краткой характеристикой    

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 

учителем критериев; с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; - высказывать предположение в процессе 

наблюдения за языковым материалом; проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 
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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 мини-исследования; анализировать 

текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации как результата наблюдения за языковыми единицами  Коммуникативные 

универсальные учебные действия:   

Общение: строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 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:   

Самоорганизация:   

 планировать  действия  по  решению орфографической задачи;  выстраивать последовательность  выбранных  действий   
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Самоконтроль:  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 мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с опорой на предложенные образцы;  при выполнении совместной 

деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной  

работы;   

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность,  

инициативность для достижения общего успеха деятельности    

   

4 КЛАСС   

Сведения о русском языке   

Русский язык как язык межнационального общения Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект  Фонетика и графика   
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Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова.    

Орфоэпия   

Правильная интонация в процессе говорения и чтения Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике)    

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов    

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 (морфемика)   

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного)    

Основа слова    

Состав неизменяемых слов (ознакомление)    

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление)    

Морфология   

Части речи самостоятельные и служебные    
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Имя существительное Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного) Несклоняемые имена существительные (ознакомление)    

Имя прилагательное Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение) Склонение имён 

прилагательных во множественном числе    

Местоимение Личные местоимения (повторение) Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений    

Глагол  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение) 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)    

Синтаксис   

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания  

(повествовательные, вопросительные и побуди тельные); 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    
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Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния терминов)    

   

Орфография и пунктуация   

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале)  Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова    

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, 

ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных;  мягкий знак 

после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2-го лица единственного числа; наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на   

-ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов    

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение)    

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение)    

Развитие 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    
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Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи    

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста)    

Сочинение как вид письменной работы    

Изучающее, ознакомительное чтение Поиск информации, заданной в тексте в явном виде Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации    

Изучение содержания  учебного  предмета  «Русский  язык» в четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий    

Познавательные универсальные учебные действия:   

Базовые логические действия: устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания 

для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; группировать слова на основании 

того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); объединять 

предложения по определённому признаку; классифицировать предложенные языковые единицы; устно характеризовать языковые единицы 

по заданным признакам;  ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой    

Базовые исследовательские действия: сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);   

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);   
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом   

(классификации, сравнения, мини-исследования); выявлять недостаток информации для решения учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; прогнозировать возможное развитие речевой ситуации    

   

Работа с информацией:  выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 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); готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления    
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Регулятивные универсальные учебные действия:   

Самоорганизация: самостоятельно планировать действия по решению учебной 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; декватно 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    

   

   

       Литературное  чтение     
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        1 КЛАСС   

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказ- ка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Со- бытийная сторона сказок: последовательность 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).   

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная 

мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на  примере   не   менее   шести   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, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского 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.   

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх    

доступных    произведений    А. С.    Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. 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. Роль интонации при выразительном чтении. 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 
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мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх  авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и на- значение 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, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь и забота о животных.   

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на 

примере доступных произведений Е. А. Благини- ной, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязан- ность одного человека к другому (матери 

к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.   

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, не- обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.   

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.   

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий.   

   

Познавательные универсальные учебные действия: 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 произведения;  ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка  (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);  различать и 
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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; сравнивать произведения по теме, настроению, 

которое оно вызывает.   

Работа с информацией: понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства  

(фильм, спектакль и т. д.);  соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;  

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 опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.   

Регулятивные универсальные учебные действия:  понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;   
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с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении читательской деятельности.   

Совместная деятельность:  проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.   

2 КЛАСС   

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не  менее  трёх   стихотворений   И. С.   Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 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. Левита- на, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.).   

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скоро- говорки, 

небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 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. Фольклорные 

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

Звуки и краски родной природы в разные времена года. 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. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях  (например,  произведения  П. И.   Чайковского, А. 
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Вивальди и др.). О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художествен- ном произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырёх произведений   

С. А. Баруздина,  Н. Н.  Носова,  В. А.  Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравствен- но-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (пор- трет), оценка поступков.   

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх).   

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и  

«Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в 

произведениях за- рубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения.   

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авто- ров). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка,  

Е.   

И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А.   Скребицкого,   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 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.   

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.   

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 
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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.   

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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий.   

Познавательные универсальные учебные действия: 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 и для детей, 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 рас- сказе;   

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном  

значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.   

Работа с информацией:   
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соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.   

Коммуникативные универсальные учебные действия: участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение;  обсуждать  (в  парах,  группах)  содержание  текста,  формулировать  (устно)  простые  выводы 

 на  основе прочитанного/прослушанного произведения;   

описывать (устно) картины природы; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, 

рассказы, небольшие сказки); участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 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.   
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Совместная деятельность:  выбирать себе партнёров по совместной деятельности; распределять работу, 

договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы.   

3 КЛАСС   

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 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.   

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. 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: по- строение (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. Описание картин природы как способ рас- сказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, вырази- тельность),  

характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.   
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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, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина.   

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.   

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, 

автора. Картины природы в произведениях поэтов  и  писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и 

др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства вырази- тельности 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 

текстеописании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия).   

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, 

текстарассуждения.  Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мами- 

на-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.   
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Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь.   

Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина,  С. В.  

Образцова,  В. Л.  Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера).   

Произведения о детях. 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 (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время.   

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. В. Голявкин и др.  Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трёх авторов по выбору):  литературные  сказки  Ш.  

Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса,  Р.  Киплинга,  Дж.  Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, ге- рои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер.   

   

 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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий.   

Познавательные универсальные учебные действия:   
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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: обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной тема- 

тики; исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер).   

Работа с информацией:  сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по 

тематике, на- строению, средствам выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной за- дачей; составлять 

аннотацию.  Коммуникативные универсальные учебные действия: читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; формулировать вопросы по основным событиям текста;   

   

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно 

исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять 

простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.   
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Регулятивные универсальные учебные действия:  принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 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:  участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать/драматизировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в 

общее дело.   

4 КЛАСС   

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о прояв- лении 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, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в  литературе  для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Плато- нова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.   

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны.   

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение,  сравнение,  классификация).   Собиратели   фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль).  
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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 со- бытии. 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. Уста- ревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.   

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной вы- разительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 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. Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как ли- ро-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). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка.   

   

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). 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.   

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения  М. Ю.  

Лермонтова,  П. П.  Ершова,  П. П.  Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 

— особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.   

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  лирические  произведения  как  описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдения- ми, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А.  Бунин,  А. А.  Блок,  К. 

Д.  Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 
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художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.   

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 Л. Н. Толстого.   

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А. И.  Куприна,  В. П.  Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Ю. И. Коваля и др.   

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 др. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.   

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание.   

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения на при- мере 

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.   

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.   

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, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа 

с источника- ми периодической печати.   

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий.   

Познавательные универсальные учебные действия: читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать про себя (молча), 

оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста;   

- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, 

их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность;  исследовать текст: находить средства художественной вы- разительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в  

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).   

Работа с текстом:   
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использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и 

др.); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.   

Коммуникативные универсальные учебные действия: соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным тек- стам; пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; оценивать мнение авторов о героях 

и своё отношение к ним; использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять 

небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему.   

Регулятивные универсальные учебные действия:  понимать значение чтения для самообразования и само- развития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время  

досуга; определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;   

- оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев;осуществлять 

контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в предстоящей работе. Совместная деятельность: участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.   
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родной язык (Русский)   

1 класс   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее    

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.   

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.   

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические  единицы  с  национально-культурной  семанти- кой,  

обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта:   

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).   

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).   

Проектное  задание.  Словарь в 

 картинках. Раздел 2. Язык в действии    

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов).   

Смыслоразличительная роль ударения.   
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Звукопись в стихотворном художественном тексте.   

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).   

Раздел 3. Секреты речи и текста   Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обо- роты речи для участия в диалоге  (Как  вежливо  попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание).   

Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.   

   

2 класс   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее    

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).   

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы традиционного русского быта:   

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (на- пример, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки) — 

какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
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пословицами и поговорками других на- родов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание. Словарь «Почему это так 

называется?».   

Раздел 2. Язык в действии    

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).   

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.   

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением.   

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.   

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста    

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).   

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение 

этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы.   

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).   

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор.   
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста:  различение главных 

фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической связи между фактами. 3 класс   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее    

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим).   

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).   

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).   

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, бала- лайка, гусли, гармонь).   

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.):  

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.   

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.)   

Раздел 2. Язык в действии    

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).   
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  Специфика грамматических категорий русского языка (на- пример, категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления пред- логов, образования 

предложнопадежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного).   

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста    

Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного).   

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).   

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 4 класс   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее    
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика,  заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.   

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.   

Раздел 2. Язык в действии    

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).   

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).   

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста    

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.   
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Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа.   

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следственных отношений этих частей, логических 

связей между абзацами текста. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица.   

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального 

и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

    

Литературное чтение на родном языке (русском)   

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ     

Раздел 1. Мир детства    

Я и книги    

Не красна книга письмом, красна умом   
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Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например:  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело».   

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).   

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).   

   

Я взрослею    

Без друга в жизни туго Пословицы о 

дружбе.   

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например:   

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».   

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).   

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».   

     

Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, 

развивается навык восприятия художественных произведений на слух. Все тексты подраз- дела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я 

взрослею» и ряд текстов других подразделов читает педагог.   
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Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.   

Пословицы о правде и честности.   

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ориентире. Например: В. 

А. Осеева. «Почему?».   

Л. Н. Толстой. «Лгун».   

   

Я фантазирую и мечтаю    

Необычное в обычном   

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например: С. 

А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).   

В. В. Лунин. «Я видела чудо».   

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».   

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».   

   

Раздел 2. Россия — Родина моя    
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Что мы Родиной зовём    

С чего начинается Родина?   

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: Ф. П. 

Савинов. «Родное» (фрагмент).   

П. А. Синявский. «Рисунок».   

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».   

   

О родной природе    

Сколько же в небе всего происходит   

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Например:   

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.   

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»   

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки».   
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ     

Раздел 1. Мир детства    

Я и книги    

Не торопись отвечать, торопись слушать   

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: Е. 

Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).   

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).   

Я взрослею   

Как аукнется, так и откликнется   

Пословицы об отношении к другим людям.   

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. Например: В. 

В. Бианки. «Сова».   

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».   

 Воля  и  труд  дивные  всходы  дают  

Пословицы о труде.   
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Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например:   

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».   

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах».   

Кто идёт вперёд, того страх не берёт   

Пословицы о смелости.   

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире. Например: С. 

П. Алексеев. «Медаль».   

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».   

Я и моя семья    

Семья крепка ладом   

Произведения, отражающие  традиционные  представления о семейных ценностях. Например: С. 

Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».   

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).   
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1 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произ- ведений на слух ряд текстов, включённых в программу, читает 

педагог.   

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».   

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».   

Я фантазирую и мечтаю    

Мечты, зовущие ввысь   

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: Н. К. 

Абрамцева. «Заветное желание».   

Е. В. Григорьева. «Мечта».   

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).   

Раздел 2. Россия — Родина моя    

Родная страна во все времена сынами сильна    

Люди земли Русской   

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: В. 

А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).   
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М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент).   

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).   

Народные праздники, связанные с временами года    

 Хорош  праздник  после  трудов  праведных  Песни- 

веснянки.   

Произведения о праздниках и традициях, связанных с на- родным календарём. Например: Л. 

Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).   

В. А. Жуковский. «Жаворонок».   

А. С. Пушкин. «Птичка».   

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).   

   

О родной природе    

К зелёным далям с детства взор приучен   

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Например:   
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Русские народные загадки о поле, цветах.   

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».   

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».   

   

М. С. Пляцковский. «Колокольчик».   

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).   

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»   

   

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (   

Раздел 1. Мир детства    

Я и книги    

Пишут не пером, а умом   

Произведения, отражающие первый опыт «писательства».   

Например:   

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).   
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В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).   

Я взрослею    

Жизнь дана на добрые дела  Пословицы 

о доброте.   

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например:   

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».   

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».   

Живи по совести   

Пословицы о совести.   

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например:   

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».   

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».   

Я и моя семья    
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В дружной семье и в холод тепло Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например:   

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».   

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент).   

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).   

   

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического.  

Например: В. П.  Крапивин.  «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  Л. 

К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).   

Раздел 2. Россия — Родина моя    

Родная страна во все времена сынами сильна    

Люди земли Русской   

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. Например: О. 

М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).   
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В. А.  Бахревский.  «Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент).   

От праздника к празднику    

Всякая душа празднику рада   

Произведения о праздниках, значимых для русской куль- туры: Рождестве, Пасхе. Например: Е. 

В. Григорьева. «Радость».   

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).   

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).   

О родной природе    

Неразгаданная тайна — в чащах леса…   

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их раз- витие в русской поэзии и 

прозе. Например:   

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев.  «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». И. 

С. Никитин. «Лес».   

К. Г. Паустовский. «Клад».   

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».   
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И. П. Токмакова. «Туман».   

   

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ    

Раздел 1. Мир детства    

Я и книги    

Испокон века книга растит человека   

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. Например: С. 

Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы  «Последовательные воспоминания»).   

Д. Н.  Мамин-Сибиряк.  «Из  далёкого  прошлого»  (глава   

«Книжка с картинками»).   

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).   

Я взрослею    

Скромность красит человека   

Пословицы о скромности.   
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Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. Например: Е. 

В. Клюев. «Шагом марш».   

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».   

Любовь всё побеждает   

Произведения,  отражающие  традиционные  представления о милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, любви как 

нравственноэтических ценностях, значимых для национального русского сознания. Например: Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».   

И. С. Тургенев. «Голуби».   

   

Я и моя семья    

Такое разное детство   

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взросление, особенности отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  М. В. Водопьянов. «Полярный 

лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый полёт”»).   

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы  

«Про печку», «Про чистоту»).   
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К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).   

Я фантазирую и мечтаю    

   

Придуманные миры и страны   

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: Т. 

В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).   

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты).   

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч)   

Родная страна во все времена сынами сильна    

Люди земли Русской   

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. Например: Е. 

В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).   

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).   

   

Что мы Родиной зовём (4 ч)  
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Широка страна моя родная   

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. Например: А. 

С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).   

А. Д. Дорофеев. «Веретено».   

В. Г. Распутин. «Саяны».   

Сказ о валдайских колокольчиках.   

   

О родной природе    

Под дыханьем непогоды   

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Например:   

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.   

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза».   

Н. М. Рубцов. «Во время грозы».   

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельностным наполнением образовательного процесса.   

Аудирование (слушание)   
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Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.   

Чтение   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.   

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения.   

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.   

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и  идеалы,  значимые для национального сознания 

и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и др. 

Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.   

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 

продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.   

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам.   

Поэтические представления русского на- рода о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление со- стояния окружающего мира с чувствами и 

настроением человека.   
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Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых 

текстов.   

Говорение (культура речевого общения)   

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказ текста).   

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета.   

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.   

Письмо (культура письменной речи)   

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.   

Библиографическая культура   

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 

учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.   

Литературоведческая пропедевтика   

Практическое использование при анализе текста изучен- ных литературных понятий.   



 

238   

   

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, 

стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.   

   

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений)   

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного 

устного и письменного текста на основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой 

на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.   

   

Иностранный (английский) язык      

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы:   

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение 

просьбы.   

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день.   

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве.  

Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.   

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.   

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.   
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Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.   

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания   

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город.   

 Распределение   предметного   содержания   по   годам   обучения.  
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Предметное 

содержание   

2 класс   3 класс   4 класс   

1.Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета.   

Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. Получение информации 

о собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы.   

Политкорректность  при 

характеристике людей, предметов 

или явлений.   

Вежливое выражение просьбы. Вежливая 

форма побуждения к действию и ответные 

реплики.   

2.Я   и  

  моя 

семья.   

Члены семьи. Домашние любимцы. 

Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день.   

Семейные увлечения. Возраст 

членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо, не умеем делать.  

День рождения и подарки.   

Выходные дни.   

Семейное генеалогическое древо. Занятия и 

обязанности детей. Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые занятия членов семьи.   

Занятия в разные дни недели.   
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3.Мир вокруг 

нас. Природа.   

Времена года.   

Цветные характеристики и размер 

предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в 

пространстве. Количество и 

идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и 

неживой природы. Животные на ферме.   

Растения в саду.   

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Физические характеристики 

предметов. Цветовая палитра мира. 

Дикие животные разных 

континентов. Времена года и 

погода, их описание. Названия 

месяцев. Красота окружающего 

мира.   

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная 

для разных времен года. Описание различной 

погоды. Погода в разных странах и городах. 

Предсказания погоды.   

4.Мир 

увлечений, 

досуг.   

Спортивные занятия. Любимые занятия на 

досуге.   
Спортивные и другие игры. 

Занятия в разные дни недели и 

времена года. То, что мы любим и 

не любим делать.   

   

  

      Времяпрепровождение сказочных 

персонажей. Пикник.   

Излюбленные места отдыха 

англичан. Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. Планы 

на выходные.   
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5.Городские 

здания,  

  дом, 

жилище.   

Предметы мебели в доме.     Моя  комната.  Предметы  

сервировки  стола.  Загородный 

дом.   

Типичное жилище англичан. Обстановка в 

доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение 

строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей.   

6.Школа, 

каникулы.   

     Школьный день. Школьные друзья. 

Настоящий друг.   

Предметы школьного обихода.   

Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

английского школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа в классе. Начальная 

школа в Англии. Школьный год. Школьные 

каникулы. Школьный ланч. Планы на летние 

каникулы.   

7.Путешестви  

я.   

        Путешествие разными видами транспорта. 

Путешествия в Озерный край, Шотландию.  

Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, путешествий.   

Гостиница.   

8.Человек  и   Душевное состояние  и  личностные   Возраст человека. Физические   Повседневные занятия различных людей.   

его мир.   качества человека.   характеристики. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность.   

Сравнения людей по разным параметрам.   
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9.Здоровье и 

еда.   

Отдельные названия продуктов питания.   Самочувствие человека. Фрукты.   Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и 

фрукты.   

10.Города   и 

страны. Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна.   

Страны изучаемого языка. Отдельные 

сведения об их культуре и истории. 

Некоторые города России и зарубежья.   

Родной город.   

Континенты. Названия некоторых 

европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, 

Британии, Франции. Символы 

стран.   

Некоторые достопримечательности столицы.   

        

Математика    

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 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.   
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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.   
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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).   

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с вычислением,  измерением  длины,  изображением геометрической  фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический  уровень)   

Универсальные познавательные учебные действия:   

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;   

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;   

—понимать назначение и необходимость использования вели- чин 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).   

Работа с информацией:   
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—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 коммуникативные учебные действия:   

—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 регулятивные учебные действия:   

—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 возник- шей ошибки и 

трудности;   

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.   

Совместная деятельность:   



 

247   

   

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.   

   

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.   

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.   
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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, вы- бор 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 по- ставленному 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».   
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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)   

Универсальные познавательные учебные действия:   

—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.   
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Работа с информацией:   

—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 коммуникативные учебные действия:   

—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 регулятивные учебные действия:   

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;   

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом;   
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—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; — находить с 

помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.   

Совместная деятельность:   

—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 продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); —совместно с учителем 

оценивать результаты выполнения об- щей работы.   

   

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 кило- граммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в».   

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации.   
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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 и деление в столбик. 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 скобка- ми/без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000.   

Однородные величины: сложение и вычитание.   

   



 

253   

   

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.   

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей одной вели- чины. 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».   
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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 действия:   

—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 выбран- ному признаку; — 

прикидывать размеры фигуры, её элементов;   

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;   

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;   
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—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.   

Работа с информацией:   

—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 коммуникативные учебные действия:   

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;   

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;   

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … »,   
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«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 регулятивные учебные действия:   

—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.   

Совместная деятельность:   

—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.   

4 КЛАСС   
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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.   

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.   
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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.   
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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 действия:   

—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.   

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;   
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—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).   

   

Работа с информацией:   

—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 вы- хода).   

   

Универсальные коммуникативные учебные действия:   

—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.   
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Универсальные регулятивные учебные действия:   

—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.   

   

Совместная деятельность:   

—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, под- счёт 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).   

     

Окружающий мир   
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1 КЛАСС (66 ч)   

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.   

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.   

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.   

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах.   
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Правила безопасной жизни   

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 сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)   

Познавательные универсальные учебные действия: 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:  понимать, что информация может быть представлена в раз- ной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от- носиться 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 РФ, 
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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:  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 до- рогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;  анализировать предложенные ситуации: 

устанавливать на- рушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного  

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами.   

Совместная  деятельность: соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  2 КЛАСС (68 ч)   

Человек и общество   

Наша Родина —  Россия,  Российская  Федерация.  Россия  и её столица на карте. Государственные символы России.  Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на  карте.  Города  России.  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.   
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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 ком- паса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса.  Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дико- растущие 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 представите- ли растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе.   

Правила безопасной жизни   

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 Интернете  (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)   

Познавательные универсальные учебные действия:   

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); на основе 

наблюдения определять состояние вещества (жид- кое, твёрдое, газообразное); различать символы РФ; 
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различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: 

дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного);   

6 различать прошлое, настоящее, будущее.   

   

Работа с информацией: различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально;   

6 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:   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;   
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 создавать небольшие описания на предложенную тему (на- пример, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?»,  

«Лес — природное сообщество» и др.); 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);   

6 описывать современные события от имени их участника.   

   

Регулятивные универсальные учебные действия: 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: 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 (68 ч)   

Человек и общество Общество как совокупность людей, которые объединены об- щей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 
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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 Рос- сии. 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.   

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, чело- века. 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.   
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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 при- роде 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 при- родном 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. Гигиена от- дельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.   

Правила безопасной жизни   

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 само- лёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемо- го доступа в Интернет.   

Универсальные учебные действия   

Познавательные универсальные учебные действия:   

 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 
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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 питания в природном сообществе;  различать понятия 

«век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).   

Работа с информацией:   

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе на- шей 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 Интернете (в условиях  

контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.   

   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

 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);   
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6 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;  на основе сравнения объектов природы 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;  приводить примеры, кратко 

характеризовать представите- лей 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:  планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);  устанавливать причину возникающей 

трудности или ошибки, корректировать свои действия.   

   

Совместная деятельность:  участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 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 (68 ч)   
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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 По- беды, 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. 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 
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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 жизни   

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по- ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет.   

Универсальные учебные действия   

Познавательные универсальные учебные действия:   
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 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 зоне;  определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.   

   

Работа с информацией:   использовать умения работать с информацией, представлен- ной в разных формах; оценивать объективность информации, 

учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов школы;  использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);   

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё  

иллюстрации, таблицы, диаграммы.   

   

Коммуникативные универсальные учебные действия:  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 др.;   составлять краткие суждения о связях и зависимостях в при- роде (на 
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основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»;  создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного).   

   

Регулятивные универсальные учебные действия:  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:  выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, напарник, 

член 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.   

   

Основы религиозных культур и светской этики   
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    Модуль «Основы православной культуры»   

Россия — наша Родина. Введение в православную  традицию. Культура и религия. Во что верят православные христи- ане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.  Отношение  к  труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим- волический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус- ство), православный календарь. Праздники. Христиансткая семья и её ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.   

   

Изобразительное искусство   

1 КЛАСС (33 ч)   

Модуль «Графика»   

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.   

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.   

Рисование с натуры: разные листья и их форма.   

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).   

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.   

Модуль «Живопись»   
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Цвет как одно из главных средств выражения в изобрази- тельном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая.   

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.   

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете.   

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность 

цвета.   

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.   

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.   

Модуль «Скульптура»   

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.   

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.   

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов).   

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, складывания.   

Объёмная аппликация из бумаги и картона.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   
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Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.   

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе.   

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при составлении узора крыльев.   

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов:  дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).   

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации.   

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.   

   

Модуль «Архитектура»   

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.   

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

и вырезания деталей; использование приёма симметрии.   

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина.   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ.   
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Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставлен- ной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки).   

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.   

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).   

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Фотографирование мелких деталей природы, выражение яр- ких зрительных впечатлений.   

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, со- ответствующих изучаемой теме.   

2 КЛАСС (34 ч)   

Модуль «Графика»   

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы.   

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пят- на на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение.   

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц).   
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Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета.   

Графический рисунок животного с  активным  выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра.   

Модуль «Живопись»   

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.   

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.   

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.   

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение 

природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского.   

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский).   

Модуль «Скульптура»   

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла.   
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Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с пере-дачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей.   

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).   

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.   

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).   

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей.   

Модуль «Архитектура»   

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки.   

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной 

или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ.   

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями.   

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.).   

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова.   

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения 

В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). Компьютерные средства изображения.  

Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе   

Paint.   

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева).   

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в 

синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.).   

Художественная фотография. Расположение объекта в  кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.   

3 КЛАСС (34 ч)   



 

283   

   

Модуль «Графика»   

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.   

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация.   

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.   

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.   

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.   

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.   

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.   

Модуль «Живопись»   

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре:   

эскиз занавеса (или декораций сцены)для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).   

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.   

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.   

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в при- роде. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и 

особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.   



 

284   

   

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера чело- века, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.   

Модуль «Скульптура»   

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов).   

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики.   

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения).   

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).   

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов.   

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.   

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.   

Модуль «Архитектура»   



 

285   

   

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе 

использования фотографий и образных представлений.   

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально)  или  тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально).   

Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг.   

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире.   

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя).   

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,  

Государственный Русский музей, Государственный музей  изобразительных  искусств  имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в 

целом.   

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей.   

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).   
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Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др.   

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты ма- шинок, птичек, облаков и др.   

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орна- ментов на основе одного и того же элемента.   

Изображение и изучение мимики лица в  программе  Paint (или другом графическом редакторе).   

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной 

открытки.   

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.   

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя).   

4 КЛАСС (34 ч)   

Модуль «Графика»   

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов.   
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Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры.   

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.   

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).   

Модуль «Живопись»   

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).   

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской пор- трет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи).   

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вы- резанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.   

Модуль «Скульптура»   

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.   

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.   

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»   

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется.  

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

др.   
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Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других эле- ментов избы, вышивка, 

декор головных уборов и др.   

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.   

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.   

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.   

Своеобразие одежды разных эпох и культур.   

Модуль «Архитектура»   

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ.   

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.   

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта.   

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода.   

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, по- сад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.   

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.  
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Модуль «Восприятие произведений искусства»   

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.   

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).   

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи.   

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предмет- но-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире.   

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).   

Модуль «Азбука цифровой графики»   

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.   

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ  разных  народов  (юрта,  

каркасный  дом и др., в том числе с учётом местных традиций). Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный  собор,  готический или романский собор, пагода, 

мечеть.   
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Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).   

 Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка.   

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или национальной культуры.   

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.   

МУЗЫКА   

Mодуль № 1    

«Музыкальная грамота» Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей.    

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы 

над следующим музыкальным материалом.     

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на слух звуков различного качества. Игра — подражание звукам и голосам природы с использованием 

шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации. Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.    



 

291   

   

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей звуков. Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до».Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда.    

Интонация. Выразительные и изобразительные интонации. Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв и др.) характера. Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций. Слушание фрагментов музыкальных 

произведений, включающих примеры изобразительных интонаций.    

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз. Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов.    

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов. Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры.    

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных формул, состоящих из различных длительностей.    

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах). Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими 

жестами. Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку. На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4, вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном размере.    

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) Знакомство с 

элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нотной записи. Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как 
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меняется 191 характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. Использование элементов музыкального языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях. На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения, 

составление музыкального словаря.    

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Освоение 

понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации. Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра. На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам, выполнение упражнений на 

виртуальной клавиатуре.   Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков. На выбор: 

нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.   

 Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения. Различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения. Показ рукой 

линии движения главного голоса и аккомпанемента. Различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш. 

Составление наглядной графической схемы. Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). На выбор: импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на 

звуковысотных инструментах); исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии на клавишных или 

духовых инструментах.    

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной буквенной или графической схемы 

куплетной формы. Исполнение песен, написанных в куплетной форме. Различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений. На выбор: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.    

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада. Распевания, вокальные упражнения, 
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построенные на чередовании мажора и минора. Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. На выбор: импровизация, сочинение в 

заданном ладу, чтение сказок о нотах и музыкальных ладах.  Пентатоника.   

 Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. На выбор: импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных 

инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами).    

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Прослеживание по 

нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне. Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. Определение на слух, 

в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. На выбор: Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам.    

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) . Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи. Исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы.    

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами. Разучивание, 

исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8.    

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). Определение на слух 

устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». Пение упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по нотам. Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу». На выбор: импровизация в заданной 

тональности.    

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов для определения краски звучания различных 
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интервалов. Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом движении. Элементы 

двухголосия. На выбор: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву, сочинение аккомпанемента 

на основе движения квинтами, октавами.  Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента 

басаккорд, аккордовая, арпеджио. Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух мажорных и минорных аккордов. Разучивание, 

исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов. Вокальные упражнения с элементами трёхголосия. Определение на 

слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных произведений. На выбор: сочинение аккордового 

аккомпанемента к мелодии песни.    

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная 

193 форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. Составление наглядной буквенной или графической схемы. Исполнение песен, 

написанных в двухчастной или трёхчастной форме. На выбор: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме, создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация и др.) по законам музыкальной формы.    

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдение за 

развитием, изменением основной темы. Составление наглядной буквенной или графической схемы. Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций. На выбор: коллективная импровизация в форме вариаций.   

   

Модуль № 2 «Народная музыка России»    

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения 

в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.    
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Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты . Разучивание, исполнение 

образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков. Диалог с учителем о 

музыкальных традициях своего родного края. На выбор: просмотр видеофильма о культуре родного края, посещение краеведческого музея, 

посещение этнографического спектакля, концерта.    

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. Участие в коллективной традиционной музыкальной игре. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора. Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к изученным народным песням. На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.   Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных 

инструментов. Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инструментов. Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах. Слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов. На выбор: просмотр видеофильма о 194 русских музыкальных инструментах, посещение музыкального или краеведческого музея, 

освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.    

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев. В 

инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера. Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произведениям. На выбор: просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний, речитативная 

импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, былины.    

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. Определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей. Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струнные). Разучивание, 

исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации. Импровизации, сочинение к ним ритмических 
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аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах). На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.    

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников. Знакомство с 

праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре. На выбор: просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике фольклорного праздника; посещение театра, театрализованного представления; участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка.    

Первые артисты, народный театр Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. На выбор: просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. Творческий проект — 

театрализованная постановка.    

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации. Определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации). Разучивание песен, 

танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах. На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи, творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России.    

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества Диалог с учителем о значении фольклористики. 195 Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора. Слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций. Определение приёмов обработки, 

развития народных мелодий. Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте. Обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения. На выбор: аналогии с 

изобразительным искусством — сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи.   

Модуль № 3 «Музыка народов мира»    
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Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других 

народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. Не менее важным фактором является 

принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного 

модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции 

базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий.    

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты).   Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа.    

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов.Канон. Странствующие музыканты. Карнавал.    

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители.    

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина.    

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника.    

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона. Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. Определение характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации). Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов.  

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. Двигательная игра — импровизация- 196 подражание игре на музыкальных инструментах. Сравнение интонаций, жанров, 
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ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России. Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах). На выбор: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира.    

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального 

стиля своей страны.    

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольклорного музыкального материала. Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. Разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений. На выбор: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.   

   

Модуль № 4 «Духовная музыка»   

 Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями — музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую 

сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей.    

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов. Диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с видами колокольных звонов. Слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности. Выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором. Двигательная импровизация 

— имитация движений звонаря на колокольне. Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок. На выбор: 
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просмотр документального фильма о колоколах, сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов.    

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. Слушание, 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания. Диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. Знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, используется 

хоральный склад  звучания. На выбор: просмотр документального фильма о значении молитвы, рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений.    

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых истории создания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении. Слушание органной музыки И. С. 

Баха. Описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств. Игровая имитация особенностей игры на органе 

(во время слушания). Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа. 

Наблюдение за трансформацией музыкального образа. На выбор: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр 

познавательного фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки.    

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки. Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ типа 

мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице. На выбор: посещение храм, поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. Религиозные праздники. 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её религиозного содержания. Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки. На выбор: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной 

музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников.   
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Модуль № 5 «Классическая музыка»   Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют 

золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.   

 Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкальновыразительных средств, использованных композитором. Подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке. Определение жанра. Музыкальная викторина. Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к 

пьесам маршевого и танцевального характера.     

Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли дирижёра. «Я — дирижёр» — игра — 

имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки. Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 ударных 

инструментов. На выбор: работа по группам — сочинение своего варианта ритмической партитуры.    

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание фортепианных пьес в 

исполнении известных пианистов. «Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений во время звучания музыки. Слушание детских 

пьес на фортепиано в исполнении учителя. Демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных 

регистрах, разными штрихами). Игра на фортепиано в ансамбле с учителем. На выбор: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем 

инструмент — наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» — исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей и т. д.).    

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов. Слушание музыкальных 

фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов. Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления    
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Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров звучащих инструментов. Разучивание, исполнение 

песен, посвящённых музыкальным инструментам. На выбор: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.    

Вокальная музыка. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов профессиональных вокалистов. Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание 

вокальных произведений композиторов-классиков. Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. Вокальные упражнения на 

развитие гибкости голоса, расширения его диапазона. Проблемная ситуация: что значит красивое пение? Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных произведений и их авторов. Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков. На выбор: 

посещение концерта вокальной музыки, школьный конкурс юных вокалистов.   

 Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. Знакомство с 

жанрами камерной инструментальной музыки. Слушание произведений композиторов-классиков. Определение комплекса выразительных средств. 

Описание своего впечатления от восприятия. Музыкальная викторина. На выбор: посещение концерта инструментальной музыки, составление 

словаря музыкальных жанров.    

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Слушание произведений 

программной музыки. Обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором. На выбор: рисование образов 

программной музыки, сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе.    

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. Знакомство с составом 

симфонического оркестра, группами инструментов. Определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра. Слушание фрагментов 

симфонической музыки. «Дирижирование» оркестром. Музыкальная викторина. На выбор: посещение концерта симфонической музыки, просмотр 

фильма об устройстве оркестра.    

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов.    
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Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). Характеристика музыкальных образов, музыкальновыразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, формы. Чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера. Вокализация тем инструментальных сочинений. Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. На выбор: посещение 

концерта, просмотр биографического фильма.    

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки. Изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии. Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов. Дискуссия на тему 

«Композитор — исполнитель — слушатель». На выбор: посещение концерта классической музыки, создание коллекции записей любимого 

исполнителя, деловая игра «Концертный отдел филармонии».   

   

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фриджаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков, 200 существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.    

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Различение музыки классической и её современной 

обработки. Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. Вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента. На 

выбор: подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным музыкальным темам композиторовклассиков.    
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Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, различение на слух джазовых композиций в 

отличие от других музыкальных стилей и направлений. Определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию. Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами. На выбор: составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.    

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. Просмотр 

видеоклипов современных исполнителей. Сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной 

музыкой). На выбор: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-одноклассников (для проведения совместного 

досуга), съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций.    

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. Слушание музыкальных композиций в исполнении 

на электронных музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения. Подбор 

электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму. На выбор: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах, создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (Garage Band и др.). Модуль «Музыка театра и кино»    

тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 201 обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов.    

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Видеопросмотр 

музыкальной сказки. Обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина «Угадай 

по голосу». Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки. На выбор: постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей, творческий проект «Озвучиваем мультфильм».    

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Знакомство 

со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. Определение особенностей 
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балетного и оперного спектакля. Тесты или кроссворды на освоение специальных терминов. Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни / хора из оперы. «Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во 

время слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля. На выбор: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр, 

виртуальная экскурсия по Большому театру, рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши.    

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими яркими сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. Музыкальная викторина на знание балетной музыки. Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. На выбор: посещение балетного спектакля или просмотр фильмабалета, 

исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов.    

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения. Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение терминологии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку 

знаний. Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. Рисование героев, сцен из опер. На выбор: просмотр фильма-оперы, постановка детской 

оперы.    

Сюжет музыкального спектакля Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пересказ либретто изученных опер и балетов. Анализ выразительных 

средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интонирование оркестровых фрагментов. Музыкальная 

викторина на знание музыки. Звучащие и терминологические тесты. На выбор: коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг, создание 

любительского видеофильма на основе выбранного либретто, просмотр фильма-оперы или фильма-балета.    

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра. Разучивание, 

исполнение отдельных  номеров из популярных музыкальных спектаклей. Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. На выбор: 

посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла, постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родителей.   
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Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и 

т. д. Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников и др. Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей. На выбор: виртуальный квест 

по музыкальному театру.    

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. Чтение учебных и 

популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку. Диалог 

с учителем. Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. Обсуждение характера героев и событий. Проблемная ситуация: 

зачем нужна серьёзная музыка? Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев. На выбор: 

посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики.   

   

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»    

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи музыкального 

искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.    

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека. Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии. Двигательная импровизация под музыку лирического 

характера «Цветы распускаются под музыку». Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического. Одновременное взятие и снятие 
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звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра. Разучивание, исполнение красивой песни. На выбор: разучивание хоровода, социальные 

танцы.    

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 203 Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. Двигательная импровизация, пластическое интонирование. Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, 

её красоте. На выбор: рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — передача настроения цветом, точками, линиями; 

играимпровизация «Угадай моё настроение».    

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. Слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения. Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зарисовки. На 

выбор: рисование, лепка героя музыкального произведения, игра-импровизация «Угадай мой характер», инсценировка — импровизация в жанре 

кукольного/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др.    

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике Диалог с 

учителем о значении музыки на празднике. Слушание произведений торжественного, праздничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижёра». Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику. Проблемная ситуация: 

почему на праздниках обязательно звучит музыка? На выбор: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением, групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».    

Танцы, игры и веселье. Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Слушание, исполнение 

музыки скерцозного характера. Разучивание, исполнение танцевальных движений. Танец-игра. Рефлексия собственного эмоционального состояния 

после участия в танцевальных композициях и импровизациях. Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра. На выбор: звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным 

сочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов.    
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Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке. Слушание, 

исполнение музыкальных произведений военной тематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, как и зачем она создавалась? На выбор: 

сочинение новой песни о войне. Главный музыкальный символ. Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения. Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных с государственными символами страны. Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.     

Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения. Наблюдение за своими телесными 

реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки. Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? На выбор:   

программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль».   

   

 ТЕХНОЛОГИЯ   

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к 

классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в 

которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное 

наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свобод- ными.   

Основные модули курса «Технология»:   

Технологии, профессии и производства. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном; технологии работы с пластичными материалами; технологии работы с природным 
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материалом; технологии работы с текстильными материалами; технологии работы с другими доступными 

материалами. Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.   

Конструирование и моделирование:   работа с «Конструктором» («с учётом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации».); конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов;  робототехника («с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации»).    

Информационно-коммуникативные  технологии («с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации»).   

   

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные основные структурные единицы являются 

обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий  работы  как  с  

обязательными,  так  и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих 

практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу 

«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме 

предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенны- ми, 

так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования.   

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса.   

1 КЛАСС (33 ч)   

Технологии, профессии и производства (6 ч)1   
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Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное от- ношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабо- чее место, его организация в зависимости от вида работы.  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.   

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.   

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.   

Технологии ручной обработки материалов (15 ч)   

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий.   

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.   

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).   

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека,  шаблон  и  др.),  их  правильное,  рациональное и безопасное использование.   

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.   
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Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и  складывание,  

сминание,  обрывание,  склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.   

Виды природных материалов (плоские — листья и  объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с при- родными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание,  склеивание   с   помощью   

прокладки,   соединение с помощью пластилина).   

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание 

и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.   

Использование дополнительных отделочных материалов.   

Конструирование и моделирование (10 ч)   

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 

представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных мате- риалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 

модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла.   

Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)   

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.   

Информация. Виды информации.   

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)   

Познавательные УУД:   
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—ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии (в пределах изученного);   

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);   

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; — 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве.   

Работа с информацией:   

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в работе;   

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.   

Коммуникативные УУД:   

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения:   

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;   

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем).   

Регулятивные УУД:   

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;   

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий;   

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;   
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—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы;   

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.   

Совместная деятельность:   

—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества;   

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество.   

2 КЛАСС (34 ч)   

Технологии, профессии и производства (8 ч)   

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.   

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные традиции.   

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты.   

Технологии ручной обработки материалов (14 ч)   
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Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических 

и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.   

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в за- 

висимости от вида и назначения изделия.   

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.   

Технология обработки бумаги и картона.  Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение пря- моугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

по- строений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (размет- ка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей).   

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).   

Конструирование и моделирование (10 ч)   

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм.   
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.   

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)   

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.   

Поиск информации. Интернет как источник информации.   

Универсальные учебные действия   

Познавательные УУД:   

—ориентироваться в терминах,  используемых  в  технологии (в пределах изученного);   

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;   

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группи- ровки с учётом указанных критериев;   

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;   

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;  — осуществлять решение 

простых задач в умственной и материализованной форме.   

Работа с информацией:   

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе;   

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.   
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Коммуникативные УУД:   

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;   

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии.   

   

Регулятивные УУД:   

—понимать и принимать учебную задачу;   

—организовывать свою деятельность;   

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;   

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу;   

—выполнять действия контроля и оценки;   

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе.   

Совместная деятельность:   

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;   

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению.   
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3 КЛАСС (34 ч)   

Технологии, профессии и производства (8 ч)   

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса.   

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление).   

Мир современной техники. Информационно-коммуникаци- онные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая 

форма и др.).   

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.   

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый).   

Технологии ручной обработки материалов (10 ч)   

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов 

в различных видах изделий; сравни- тельный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 



 

317   

   

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.   

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.   

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз- метка материалов; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.   

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и по- строение простого 

чертежа/эскиза развёртки изделия. Размет- ка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений 

и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.   

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом.   

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не- скольких деталей.   

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии.   

   

Конструирование и моделирование (12 ч)   

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.   
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Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).   

Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)   

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный ком- пьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией  (книги,  

музеи,  беседы  (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. Универсальные 

учебные действия Познавательные УУД:   

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях (в пределах изученного);   

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков;   

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице;   

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;   

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки);   

 —читать  и  воспроизводить  простой  чертёж/эскиз  развёртки  изделия;  — 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.   

Работа с информацией:   
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—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов;   

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;   

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литера- туры;   

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя.   

Коммуникативные УУД:   

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;   

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания;   

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;   

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания.   

Регулятивные УУД:   

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;   

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану;   

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения;   
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—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.   

Совместная деятельность:   

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам;   

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы;   

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;   

—осуществлять взаимопомощь, проявлять  ответственность при выполнении своей части работы.   

4 КЛАСС (34 ч)   

Технологии, профессии и производства (12 ч)   

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё.   

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).   

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).   

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты.   

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).   
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Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.   

Технологии ручной обработки материалов (6 ч)   

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с за- данными свойствами.   

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с допол- нительными/изменёнными требованиями к изделию.   

   

Технология обработки бумаги и картона.    

Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.   

Совершенствование умений выполнять разные способы раз- метки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник.   

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.   

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.   
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Комбинированное использование разных материалов.   

Конструирование и моделирование (10 ч)   

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).   

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.   

Робототехника. Конструктивные, соединительные  элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота.   

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота.   

   

Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)   

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.   

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.  Универсальные учебные действия   

Познавательные УУД:   
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—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях (в пределах изученного); — 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; —конструировать и моделировать изделия из различных мате- риалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям;   

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия;   

—решать простые задачи на преобразование конструкции;   

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;   

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;   

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки);   

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; анализировать устройство 

простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.   

   

Работа с информацией:   

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;   

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;   
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—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями;   

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ;   

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;   

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя.   

   

   

Физическая культура   

1 класс   

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической подготовке Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей    

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения    

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура Гигиена человека и требования к  проведению гигиенических процедур 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки    

Спортивно-оздоровительная   физическая   культура    Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе    
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Гимнастика   с   основами   акробатики    Исходные   положения в физических упражнениях: стойки, упоры,  седы,  положения лёжа  Строевые  

упражнения:  построение  и   перестроение   в одну и две шеренги, стоя на  месте;  повороты  направо  и  налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной  скоростью.    

Гимнастические упражнения: стилизованные способы пере- движения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки    

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе;  сгибание  рук  в  

положении  упор  лёжа;  прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами    

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия Основная стойка лыжника Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок)  

Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок)    

Лёгкая атлетика Равномерная ходьба и равномерный бег Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в вы- соту с прямого разбега    

Подвижные и спортивные игры Считалки для самостоятельной организации подвижных игр    

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.   Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО    

   

2 класс   

Знания о физической культуре Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований Зарожде- ние Олимпийских игр 

древности    

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения Составление дневника наблюдений по физической культуре    
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Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях  Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой  Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и 

колонну по одному; при по- воротах направо и налево, стоя на месте и в движении Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения    

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге 

на месте Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка Правила поведения на занятиях лыж- ной подготовкой Упражнения на лыжах: передвижение двух- шажным попеременным  

ходом;  спуск  с  небольшого  склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска    

Лёгкая атлетика Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами  из  положения  

стоя,  сидя  и  лёжа   Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя  ногами  с  места,  в  движении  в  разных  

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта   Прыжок в высоту с прямого разбега Ходьба по гимнастической скамейке с изме- нением 

скорости и направления движения Беговые сложно-кординационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; 

обеганием предметов; с преодо- лением небольших препятствий    

Подвижные игры Подвижные игры с техническими приёма- ми спортивных игр (баскетбол, футбол)    

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО Развитие основных физических качеств 

средствами  подвижных  и  спортивных игр    

   

3 класс   
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Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних  народов,  населявших  террито- рию России История 

появления современного спорта    

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение Спо- собы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь) Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультми- нутки и утренней зарядки Составление графика занятий по развитию физических качеств на 

учебный год    

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки    

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики Строевые упражнения в дви- жении  противоходом;  

перестроении  из  колонны  по  одному в колонну по три, стоя на месте и в движении  Упражнения в лазании по канату в три приёма Упражнения 

на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком    

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье 

разноимённым способом Прыжки через скакалку с изменяющейся  скоростью  вращения  на  двух  ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук;  стилизованные  шаги  на  месте  в  сочетании с движением рук, ног и туловища   Упражнения в танцах галоп и полька    

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м    

Лыжная подготовка Передвижение одновременным двухшажным ходом Упражнения в поворотах на лыжах пересту- панием стоя на месте и в 

движении Торможение плугом    
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Подвижные и спортивные игры Подвижные  игры  на  точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и пере- дача баскетбольного мяча Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу    

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО    

4 класс   

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России Развитие национальных видов спорта в России    

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка Влияние занятий физической подготовкой на ра- боту организма Регулирование 

физической нагрузки по пуль- су на самостоятельных занятиях физической подготовкой Определение тяжести нагрузки на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочув- ствию Определение возрастных особенностей физического раз- вития и 

физической подготовленности посредством регулярно- го наблюдения Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой    

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая  культура.  Оценка  состояния  осанки,   упражнения для профилактики её 

нарушения (на расслабление мышц спи- ны и профилактику сутулости) Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп Закаливающие процедуры: купа- ние в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры    

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражне- ний Акробатические комбинации из хорошо освоенных упраж- нений Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания Упражнения на низкой гимнастиче- ской перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом   

Упражнения в танце «Летка-енка»    
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Лёгкая атлетика Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений Прыжок в высоту с разбега перешагиванием 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте    

Лыжная подготовка Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой Упражнения в передвижении на лыжах одновременным    

Подвижные и спортивные игры Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми Подвижные игры обще- физической подготовки 

Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных техни- ческих действий в условиях игровой деятельности 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение осво- енных технических действий в условиях игровой деятельности Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности   

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физиче- ских качеств Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО.    

Содержание курсов внеурочной деятнльности   

Общекультурное направление внеурочной деятельности  

Кружок «Разговоры о важном»    

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.   

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 судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) поколений – 

основа развития общества и каждого человека. Историческая память   
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– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)»,   

«День народного единства», «Урок памяти»).   

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть 

любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения 

Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).   

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).   

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья,   

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица   

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).   
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Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие 

профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»).   

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 

обществе», «Герои нашего времени»).   

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — 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 граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях.   

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.   

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)»).   

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в 

ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи   
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Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям 

(«Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).   

Государственные праздники Российской Федерации:   

  Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История  

возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).   

  День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса общества и  

развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт?   

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).   
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 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).   

  Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе —  

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»).   

  День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1;  

первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход   в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).   

  Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в  

поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда 

женщиныработницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»).   

  День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на  

борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 
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апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День 

памяти»).   

  День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы,  

гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще 

раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).   

  День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. 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 («День Знаний»).   

  День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и  

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н.   

Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).   

  День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не  
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раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и 

Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной 

войны с фашистами. («День народного единства»).   

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:   

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и 

досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).   

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры 

народных   
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и 

деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).   

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты 

календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина»).   

   

Направление  внеурочной деятельности духовно-нравственное, общекультурное «Юный книголюб»   

1 класс   

Что такое книга и библиотека (1ч.)   

Роли и значении книги и библиотеки в жизни человека и всего человечества.  Книга как 

источник необходимых знаний.    

 «Жили-были…» (народные сказки) (4 ч)   

 Сказки о животных («Зимовье зверей», «Хитрый козел», «Мужик и медведь» и др.);   

Бытовые сказки («Горе», «Как старик домовничал», «Жадный поп» и др.);   
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Волшебные сказки («Семь Симеонов», «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо» и др.) Викторина по 

сказкам.   

Книги о природе и животных (5ч.)   

ВБианки «Как Муравьишка домой спешил», «Мастера без топора», « «Красная горка» и др. Е. 

Чарушин «Томка», «Кошка Маруська», «Волчишко», «Друзья», «Медвежата» и др.   

            В. Чаплина «Крокодилы», «Волк вернулся в клетку»   

Б. Житков «Храбрый утенок», «Про обезьянку», «Мангуста», «Беспризорная кошка»   

Почемучкины книги (2ч.)   

     Что такое отраслевая  литература? Как читать такие книги? (беседа, обзор литературы)   

Сказки русских писателей (4)   

Сказки А.С. Пушкина, П.Ершов «Конек-Горбунок», сказки Л. Толстого для детей,          

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»   

Сказки зарубежных писателей (4.)_   

 Г.Х. Андерсен «Девочка со спичками», «Гадкий утенок»   

Ш. Перро «Феи», «Потешные желания»   

Бр. Гримм «Кошка и мышка вдвоем», «Волк и семеро козлят»   

Р. Киплинг «Как носорог получил свою кожу», «Слоненок», «Как кот гулял, где ему вздумается»   

Творчество А.Л. Барто (1 ч.)    Биография, произведения   Творчество С.Я. Маршака (2 ч.)   Биография, произведения  

Творчество С.В. Михалкова (2 ч.)    Биография, произведения  Сказки К. Чуковского (3.)   

 Сказки «Федорино горе», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Айболит»   

Сказки Э. Успенского. (3.)    

«Крокодил Гена и его друзья»,  «Следствие ведут колобки». «Дядя Федор, пес и кот»,  «Про 

Веру и Анфису».   
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Стихи о родной природе (1ч.)   

Стихи русских поэтов (А. Майков, А. Фет, Ф. Тютчев, А. Толстой и др.)   

Стихи местных поэтов о природе (по книгам: «Капельки солнца», «Память сердца», «Теплое словечко»).    

Заключительное занятие (1ч.)  Подведение 

итогов.   

           «Друг твой – сказка» (викторина по сказкам)   

2 класс  Из истории книги (3 ч.)   

     Письмо вчера и сегодня. Первые книги, первые библиотеки.   

     Библиотека царя Ашшрбанипала. Александрийская библиотека.   

Книги о природе и животных (5 ч.)   

     К. Ушинский «Четыре желания», «Дети в роще», «Проказы старухи зимы».   

     Г. Скребицкий «Лесное эхо», «Носатик», «Четыре художника», «Митины друзья».   

     К. Паустовский «Барсучий нос», «Заячьи лапы», «Подарок».   

     Познавательные  книги о природе, энциклопедии, справочники.   

    Русские писатели – детям (8.)   

     Творчество К.Д. Ушинского, Ф.И. Тютчева, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.М. Гаршина,       Н.Н. 

Носова, В.Д. Драгунского, А. Гайдара, И. Токмаковой, Г. Сапгира.   

    Зарубежные писатели – детям (5 ч.)   

     Творчество Д. Биссета, С. Лагерлеф, О. Пройслера, Д. Родари, Л. Баума, Д.Харриса.   

Хочу всё знать! (4 ч.)   

     История вещей (вилы и вилка, зачем нужны пуговицы, история стекла, как утюг стал электрическим и т.д.)      Почему 

человек спит? Что мы знаем о сне? Для чего зеваем? и т.д.   

     История географических открытий (географические открытия Ф.Ф. Беллингаузена, М.П. Лазарева, Н.Н. Миклухо-Маклая, Н.М.  

Пржевальского)   

      Где язык у бабочки? Любят ли кошки сладкое? У кого нос на усиках?   
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    Удивительный мир открытий (3 ч.)   

     Великие путешественники (о Христофоре Колумбе, Васко да Гама, пирате Френсисе Дрейке, Джеймсе 

Куке).       История техники (о телеграфе, об автомобиле, вертолете, часах без стрелок)      Ян Лари 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали».   

   Веселая переменка (5 ч.)   

      Произведения М. Зощенко, В. Голявкина, В. Медведева. В. Катаева, Л.  

Давыдычева     Заключительное занятие (1ч.)       Подведение итогов.   

     «Почитай-ка! Угадай-ка!» (литературная викторина)   

   

3 класс   

 Из истории нашей Родины (6 ч.)      

Произведения С. Алексеева.   

     А.О. Ишимова «Истоия России в рассказах для детей».    

     В. Ян «Никитка и Микитка».   

     О. Тихомиров «Рассказы о Суворове».   

  О братьях наших меньших (6ч.)     

Э. Сетон-Томпсона «Чинк».     

    Д. Мамин-Сибиряк «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Приемыш».   

    Б. Житков «Рассказы о животных»      

В. Бианки «Лесная газета»      

Волшебные происшествия (7 ч.)   

     В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал».   

    Л.В. Гераскина «В стране невыученных уроков».   

    Е.Л. Щварц «Сказка о потерянном времени».    

    О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга», «Маленький Водяной», «Маленькое Привидение».   
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    С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями».   

    Т. Янсон «Муми».   

  Для детей и о детях (14 ч.)   

     Произведения Л. Толстого, А.П. Чехова, С. Баруздина, А. Гайдара, Е. Пермяка,       И. 

Пивоваровой, В. Драгунского.   

 Заключительное занятие (1 ч) Подведение итогов.  «Мир чудесный, мир волшебный» (устный журнал).   

   

4 класс  Основы библиотечно-библиографических знаний (4ч.)   

     О книге.   

     История письменности.   

     Древние книги.   

     Древние библиотеки (2 ч).   

     Библиотеки Древней Руси.       

Русская рукописная книга.   

     На пути к новой книге.   

     История книгопечатания.   

     Русская печатная книга (1ч.).   

     Чудо, имя которому – книга (элементы книги).   

     Справочные издания.   

      Художники-иллюстраторы сказок и сказок А.С. Пушкина (3ч)       

(И.А. Билибин, В.М. Конашевич, Т.А. Маврина, А.  

Елисеев)      Писатели, иллюстрирующие свои книги (3 ч.).   

     (Е.И. Чарушин, В.Г. Сутеев, Л.В. Владимирский)       

Художники-  иллюстраторы  сказок  (4  ч.)       
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(Т.Г. Юфа, бр. Траугот, Э. Булатов, О. Васильев)    

Как правильно отремонтировать книгу (7 ч.)       

Приемы ремонта книг. Ремонт книг. Любимые  

сказочники (4 ч.)   

      О творчестве А. Волкова, Эно Рауда, А. Толстого, Ю. Дружкова.   

Заключительное занятие (1 ч.)       

Подведение итогов.   

     «Памятники литературным героям» (заочное путешествие).       Учебнометодическое 

обеспечение:   

   

Направление внеурочной деятельности  социальное   

Умелые ручки   

• Обучающиеся научатся:   

• правильно пользоваться 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;    

• экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;    

• самостоятельно изготовлять изделия по образцу;    

• правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; различать их по внешнему виду.  1 класс  Вводное 

занятие.    

• Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка.    



 

342   

   

• Требования к поведению учащихся во время занятия.    

• Соблюдение порядка на рабочем месте.    

• Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля.    

Работа с бумагой и картоном.    

– Изготовление закладки по образцу.    

– Знакомство с оригами.    

– Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей, фруктов, листьев.   – 

Изготовление аппликаций по образцу.    

– Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами).    

– Изготовление настольных игрушек (по образцу).    

– Изготовление елочных гирлянд, игрушек.    

– Изготовление карнавальных масок.    

– Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  Работа с тканью.    

• Знакомство с видами швов (“вперед иголка”, “через край”).    

• Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).    

• Знакомство и шитье мягкой игрушки.    

• Изготовление одежды для Барби (по выбору детей).    

• Работа с бросовым материалом.    

 Конструирование дома для сказочных героев.    

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.    

 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок,   

Работа с пластилином.    
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 Лепка людей, животных, овощей (по образцу).    

 Пластилиновая аппликация на картоне “Полет на Луну”, “Ваза с цветами” (по образцу).    

Лепка по замыслу детей.    

2 класс   

Вводное занятие.    

• Проведение входного контроля.    

• Правила по технике безопасности.    

• Соблюдение порядка на рабочем месте.   Работа с бумагой и картоном.    

• Закладка с использованием вышивки.    

• Изготовление гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский фонарик).    

• Изготовление записной книжки (жесткий сплошной переплет).    

• Игрушки небывальщины (работа по замыслу).    

• Изготовление аппликации “Осенний лес”.    

• Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами).    

• Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков.    

• Знакомство с папье-маше.    

• Изготовление елочных гирлянд, игрушек.    

• Изготовление карнавальных масок.    

• Изготовление поздравительных открыток (по замыслу).    
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• Вырезание снежинок.   Работа с тканью, мехом.    

 Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций).    

 Изготовление грелки на чайник, вареное яйцо.    

 Изготовление обложки для книги.    

 Шитье мягкой игрушки.    

 Изготовление сувениров.    

Работа с природным материалом.    

– Экскурсия на природу с целью сбора природного материала.    

– Изготовление композиций из засушенных листьев.    

– Изготовление животных из шишек.    

– Составление композиции (коллективная работа).    

– Работа, по замыслу детей.    

– Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  Работа с пластилином.    

– Лепка людей, животных.    

– Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг нас”, “Волшебная страна”.    

– Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу).  Работа с бросовым материалом.    

• Изготовление сувениров.    

• Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.    

• Игрушки из пластмассовых бутылок, банок.  Итоговое занятие.    

• Подведение итогов.   
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3 класс   

Вводное занятие.    

• Проведение входного контроля. Правила по технике безопасности.     Соблюдение порядка на рабочем месте.    

Вязание крючком.    

• Приемы вязания. Вязание цветка, полотна; составление коллажа.    

• Игольница “Грибок”, “Ромашка”.    

• Вязание игрушек-сувениров.   Работа с бумагой и картоном.    

• Изготовление елочных игрушек.    

• Изготовление новогодних сувениров.    

• Изготовление карнавальных масок.    

• Изготовление поздравительных открыток с сюрпризом.    

• Изготовление гирлянд (коллективная работа).    

• Изготовление игрушек-сувениров.   Работа с тканью, мехом.    

• Шитье мягкой игрушки.    

• Изготовление игрушек-сувениров.    

• Изготовление настенного кармашка для мелочей.   Работа с бросовым материалом.    

• Шитье настенного кармашка (подбор открыток, изготовление выкроек, шитье деталей петельным швом, сбор деталей.    

 Шитье игольницы (из открыток).    

• Изготовление подставки для чайника.    

• Изготовление кукол из чулок (шитье одежды, эстетическое оформление работы).    

• Знакомство и изготовление чеканки (по образцу).    

• Работа по замыслу детей.   Работа с пластилином.    

 Пластилиновая аппликация на стекле (по замыслу детей).    
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 Пластилиновая аппликация на картоне с использованием семян, камешек, листьев.    

Итоговое занятие.   

Подведение итогов. Проведение итогового контроля.   

   

4 класс  Вводное 

занятие.    

Проведение входного контроля. Правила по технике безопасности.    

Соблюдение порядка на рабочем месте.   

Работа с бисером.    

 Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов, иллюстраций.    

 Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения.    

 Плетение браслетов-“фенечек”.    

 Плетение колец.    

 Работа по схемам (изучение знаков, условных обозначений).    

 Плетение брошек (работа по схемам).    

 Плетение кулонов.    

 Ажурные браслеты.    

 Самостоятельное составление схем (работа в тетрадях).    

 Панно “Стрекозы”.    

 Плетение одной нитью.    

 Плетение в две нити.   Плетение жгута.    

 Плетение крестиком.    

 Плетение столбиком.    
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 Плетение салфетки из бисера.    

 Плетение пасхального яйца.    

 Работа по замыслу детей.    

Работа с тканью, мехом.    

 Шитье мягкой игрушки (уметь самостоятельно изготовлять игрушки используя лекала).  Работа с 

бумагой и бросовым материалом.    

Изготовление шкатулок из открыток (подбор открыток, изготовление выкроек, шитье частей шкатулки петельным швом, сбор 

шкатулки)    

Изготовление карандашницы.    

Изготовление карандашницы (с использованием пластмассовой бутылки).    

Изготовление шкатулки-сувенира.    

Игрушка “Гордый петух” (из пластмассовой бутылки).    

Изготовление чеканки (по замыслу детей).    

Работа по замыслу детей.    

Вязание на спицах.    

• Приемы вязания.    

• Набор петель начального ряда.    

• Лицевые, изнаночные и кромочные петли.    

• Накиды.    

• Прибавление и убавление петель.    

• Вязание шапочки и шарфика для куклы.    

• Вязание детских варежек, носочек.    

• Вязание рисунка.  Работа с пластилином.    

Пластилиновая аппликация на стекле (по замыслу детей).    

Итоговое занятие.    
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 Подведение  итогов.     

 Проведение итогового контроля.    
   
Кружок «Подвижные игры»   

1 класс    

Способы физкультурной деятельности Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.    

Физическое совершенствование    

Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов»,  

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины 

с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».    

   

2класс    

Способы физкультурной деятельности Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.    

Физическое совершенствование    

Подвижные игры  На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 
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с обручами». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц 

без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».    

   

3  класс  Способы физкультурной деятельности Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и 

после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.    

Физическое совершенствование    

Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишки», «Поймай ленту», 

«Метатели».    

   

4  класс    

Способы физкультурной деятельности Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.    

Физическое совершенствование   Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Подвижная цель».   
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Истоки   
Программа курса «Истоки » охватывает весь период начальной школы с 1 по 4 классы. Внутренняя целостность и завершенность курса 

обеспечивается преемственностью содержательных линий.   

1 класс   

Содержание первого класса, в основном, сосредоточено на понимание сути Истоков. Система духовно – нравственных ценностей 

формируется на основе системообразующих категорий «Слово», «Образ», «Книга», которые дают представление о «Мире»: мире внешнем 

(социокультурная среда развития) и мире внутреннем (духовно – нравственном).Содержание курса первого класса представляет собой 

своеобразную Азбуку Истоков.Тема «Мир», помогает школьникам увидеть свою малую родину как одухотворенный мир природы, мир 

своеобразной культуры, как мир людей ее созидающих. Тема «Слово» раскрывается посредством обращения к особо значимым словам. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет пустым, бессодержательным. Обращение к «Слову о родителях», «Святому 

слову» вводит ребенка в мир духовно-нравственного содержания слова, его ценностного наполнения. Тема «Образ» наполнена содержанием 

через обращение к тем образам, которые способствуют духовному восхождению учащихся, знакомит их с Образами Истоков – «Первый 

образ», «Светлый образ» «Святой Образ», «Любимый образ». Тема «Книга» позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культуре 

Книга – «живое существо». Книга может любить и быть любима, наказывать и одухотворять. В заключение работы над темой дети 

знакомятся с тем как сделать первые шаги по выпуску своей первой авторской Книги.   

2 класс   

Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, своего родного края и основной деятельности человека в ней. 

Все усилия направлены в основном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости проявлений внешней и 

внутренней активности, что отражает социально-правовую содержательную линию.Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает 

вводить младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его рамках происходит 

интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт 

целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, 
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основывается на единении восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, что в наибольшей степени соответствует 

возрастным особенностям младшего возраста, опирается на них.   

3 класс   

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека, на его духовные и душевные начала. 

Тематика программы в 3 классе является продолжением изученного в 1и 2классах. Доминирует внимание к внутреннему духовному миру 

человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и может рассматриваться как акцентирование реализации 

культурноисторической содержательной линии данного курса. Программа призвана подвести третьеклассника к истокам духовности, 

морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют у народов России.   

4 класс   

В четвертом классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё известное ученику из курса «Истоки» в начальной школе и вывести 

его на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм передачи их 

новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в её самом широком понимании. Важно понять жизненную силу 

традиций в современной действительности, в окружающем мире. В четвертом классе на новом уровне осуществляется повторное обращение 

к базовым социокультурным ценностям, осваиваемым в предыдущие годы.   

Главные  цели курса В 1 классе: освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга. развитие системы 

духовно – нравственных ценностей жизни.  развитие целостного восприятия мира внешнего и мира внутреннего, способности 

слышать Слово, видеть Образ, создавать Книгу. Во 2 классе:  раннее, системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры,  к истокам духовных ценностей и образа жизни.   

• приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление истоков мира посредством совместной деятельности 

ученика и  семьи, направляемых учителем.   
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• развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, формирование ощущения своего родства с окружающим 

социокультурным и духовным пространством. В 3 классе:   

• освоение ребенком целостного и системного осознания внутреннего мира человека.   

• актуализация размышлений об истоках духовности и нравственности человека через совместную деятельность педагога, ученика и 

семьи.   

• содействие развитию этнического самосознания, переживанию ощущения социокультурного родства с окружающим миром, 

уверенности в том, что родство создает условия для самореализации, достойной жизни человека.   

В  4 классе:   

  формирование межличностных отношений (ребенок — ребенок, ребенок – учитель, ребенок – родитель);  

  формирование ценностных отношений (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – социум).   

   

1 класс   

Учебный   курс «ИСТОКИ» для   1   класса   позволяет   младшему   школьнику  освоить   понятие  Истоки.  

Базовое   содержание курса «ИСТОКИ» объединено в четыре тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга.   

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе «ИСТОКИ» имеют первостепенное значение.   

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги:   

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть).   

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте программы «Истоки»  для первого года обучения 

(содержательная часть).   
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3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу.   

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова является главным 

мотивирующим фактором в развитии ребенка.   

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к 

внутреннему восприятию святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей человека 

(добро, честь, любовь, милосердие, благодарность).   

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от дошкольного образования к начальной школе.   

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого сердечка:Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, 

Труд и подвиг, Святое слово.   

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом.   

Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей».   

С 1 класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и безобразное. В   

«Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя   

Владимира, святого Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), великих русских поэтов 

(Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и 

образ праздника Великой Победы.   

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культуре Книги – живое существо.     

Главными целями курса «Истоки» в 1 классе являются:   
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* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;   

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;   

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), 

способности слышать Слово, видеть Образ и создавать Книгу.   

Разделы содержания   

Мир (4 часа)   

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское 

благословение. Благодарность.   

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают свою первую 

книгу. В первой книге запечатлена душа семьи.   

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар.   

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга 

— образ Истоков, соединяющий небо, землю и человека.   

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие 

побеждают гордыню и зависть.   

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.   

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный  защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб.   

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир.   
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Слово (4 часа)   

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и доблестный труд, самоотверженный подвиг  и искреннюю 

любовь. Слово проверяется делом.   

ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.   

ЮЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе Слово. Честное Слово. Слово о родителях. Труд и подвиг Святое Слово.   

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе Слово Доброе дело.   

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное Слово. Родительское благословение. Подвиг.   

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая любовь. Уважение. Почитание.   

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь.   

ЧАША ЖИЗНИ, Жизнь. Любовь Добрые дела. Образ  

(4 часа)   

РОДНИК. Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — начало жизни. Живая вода Святой источник. Святая вода.   

ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины.   

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой благоверный князь Александр Невский — солнце земли Русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель 

русского народа.   

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия Победоносца. Святая память.   
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Книга (4 часа)   

КНИГА. Книга — живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет Творец.   

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки — добрая традиция нашего народа. Книга книг — Библия. Библия положила начало объединению 

книг в семью – библиотеку.   

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение — сердечный дар Живое слово Книги найдет отклик в душе читателя.   

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги.   

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД   

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. Согласие. Добрый плод. Дap. Истоки. Родная земля. 

Родное слово. Радуга. Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. Родные люди. 

Народная песня. Герб. Щит. Щит — совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный  дар. Слово и дело. Весна 

и Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе Слово. Честное Слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. 

Святое Слово. Доброе дело. Родительское благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. Жизнь. Образ.  

Род. Родник.   

Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце земли Русской.   

Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. Живое слово книги. 

Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.   

2 класс   
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РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ   

Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, 

присущих российской цивилизации. В его рамках происходит  интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет 

и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, 

нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, мышления, чувствования и духовного 

переживания, в наибольшей  степени соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него.   

Главными целями этого курса во 2 классе являются:   

* раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни;   

* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на 

окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; *  развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному пространству, уверенность в том, что окружающий 

мир не является чужим, ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.     

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока – «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД 

ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть представлена схемой: от 

настоящего – к истокам, а от них – вновь к настоящему, к осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность.   

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он все же является лишь основой для размышлений 

ученика и его близких. Усвоение и осознание базового содержания должно происходить путем его существенного расширения в ходе 

чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных 

наблюдений ребенка за окружающим миром.   

Разделы содержания   
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Родной очаг (4 часов)   

ИМЯ. Как выбирается имя и что  оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим именем?   

СЕМЬЯ. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй 

молвой о семье?   

РОД-люди, происходящий от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые 

занятия. Честь рода.   

ДОМ — территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.   

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что 

уважают человека в деревне?   

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Плошали. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь 

созданное трудом и талантом предков? Милосердие. Родные просторы (4 часов)   

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. 

Почему в поле проверяются сила и дух человека? Поле и воля.   

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево 

жизни.   

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, 

мертвая и святая.   

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море — конец света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. 

Мореходы.   
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ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство.   

Труд земной (4 часов)   

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все делать вовремя.  Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное 

возрождение жизни.   

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и 

дети? Какие праздники связаны с животными?   

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают?   

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева?Как рубили дом? Почему предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело 

учит добросовестности. Умей строить мир в душе.   

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает?   

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка - народный праздник и живая газета. Торговля 

соединяет страны и людей. Труд души (5 часов)   

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-молитва. Слово Библии.   

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет житейская мудрость.   

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня 

задушевная.   

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздники года.   
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КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги?   

ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека?   

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд многих людей.   

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД   

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое 

дело. Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. Забота. Добрая молва.   

Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. Течение бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. 

Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда.   

3 класс   

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ   

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания 

оказываютсяценности внутреннего мира человека. «Истоки-3» призваны подвести третьеклассника кистокам духовности, морали, 

нравственности и этикив том их понимании, в каком они традиционно бытуют в российской цивилизации.   

Главными целями этого курса в 3 классе являются:   

* дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего мира человека;   

* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подвести к первым размышлениям об истоках 

духовности и нравственности в человеке;   

* продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в 

том, что это родство создает возможность самореализации.   
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Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в 

предыдущем курсе, текст книги предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном   опыте.  

Разделы содержания   

«Вера» (5 часа)   

ВЕРА. Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему 

говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к делу применяй, а дело — к вере.   

ВЕРНОСТЬ — преданность и надежность. Верность — знак веры. Почему в большом деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать 

(вероломство). Верность не знает мелочей.   

ПРАВДА. Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда всегда с верой дружит. Правда — путь веры. 

Праведность. Справедливость. Правосудие.   

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и хвала — награда за доблесть, похвала мудрости и 

поклон преподобному.   

«Надежда» (4 часа)   

НАДЕЖДА — стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря 

надежды — отчаяние.   

СОГЛАСИЕ — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как 

мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие  и разногласие.   
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ТЕРПЕНИЕ — умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение 

дает умение. Нетерпимость к злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни).   

ПОСЛУШАНИЕ — доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. Послушание родителям. Законопослушание.   

«Любовь» (4 часа)   

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд 

души и тела.   

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать человека, но быть строгим к его проступкам и 

нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость. Милость от любви исходит.   

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет 

век. В ком добра нет, в том и правды мало.   

РАСКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние ведет к очищению. Раскаяние любви учит.   

«София» (4 часа)   

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.   

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума не хватит - спроси у разума. Обучение и 

вразумление. Учение - труд.   

ИСТИНА -неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в 

образе, путеводный образ.   

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - 

Премудрость. Почему Вера, Надежда и Любовь - родные сестры.   
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БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД   

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. Милосердие. Доброта. Раскаяние. Ум да разум. Истина. 

Знания и мудрость. Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство долга. 

Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная 

привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность.   

4 класс   

ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА   

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из курса «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его 

на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм передачи их новым 

поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 

современной действительности, в окружающем мире.   

Разделы содержания   

Традиции образа (4 часа)   

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи, общества?   

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и наказание. Отец родной, крестный, духовный.Мать как  

душа семьи. Хранительница очага, утешительница, молитвенница. Мать родная.  Крестная, богоданная, названная.Род. Родоначальник и 

родословие. Виды родословной.   

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство красок. Колокольный звон. Произведения культуры – 

живая память Отечества. Святая Русь.   



 

364   

   

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч духовные. Мир. Мир – 

белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество. Правила мирского самоуправления.   

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя. Художественный и духовный язык образов Спасителя.Образы Богородицы. Образ Покрова в 

отечественной традиции.   

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель человека, семьи, храма, страны, народа.   

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ.Образ света как знак истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное тепло — черты этого образа. Светлый взгляд, 

светлый ум,  просвещенное сердце — образы просветителей.Образы праведников и мудрецов. Святые, бессеребреники, исповедники, 

преподобные, блаженные, мученики.Образы-символы: крест купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их размещение и 

признаки.   

Традиции Слова (4 часа)   

СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им по жизни - важнейший нравственный опыт многих поколений, духовное 

наследие Отечества.   

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, 

духовные грамоты - традиционные проявления родительского благословения.Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного 

поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и прошения.   

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что не думаешь: не все, что думаешь, говори.   

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору.   

Присяга - слово долга. Обет - добровольное обязательство.   
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Традиции дела (4 часа)   

ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать природные приметы, иметь право на свою долю 

земли, добросовестный труд, дружный труд, взаимопомощь, каждому делу - своя пора.   

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, 

безупречно владеть своим инструментом, добросовестность, передача секретов мастерства ученикам Мастер - золотые руки.   

Купцы и предприниматели - деловые люди Отечества. Традиции делового мира: расторопность и дальновидность, знание товара и 

покупателя, умение рисковать, быть верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия.   

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение - защищать Отечество, устрашать и карать врага. Традиции российского воинства:  дисциплина, 

исполнение приказа, отвага, сохранение боевого знамени, зашита Веры. Отцы-командиры. Полководцы.   

Служение священства - научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, 

совершать таинства, быть духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды.   

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые традиции государственного служения.   

ТВОРЧЕСТВО. Талант - особый дар человека. Творчество иконописца - передать людям вечные и божественные образы, приблизить их к 

духовному миру.   

Живописец. Его призвание - раскрыть красоту мира земного. Художественный язык живописца.   

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное творчество и его проявления.   

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела - жить, трудиться, служить и творить по правде, во имя ближнего и Отечества.   
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Традиции праздника (5 часов)   

ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники земледельческого календаря. Прославление жизненной силы природы.   

Общинные праздники; братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и веселие.   

Престольный праздник; литургия, молебен, крестный ход, гостевание. ярмарка, гулянье.   

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины — наиболее древние семейные праздники русского народа. Обряды и обычаи 

семейных праздников.   

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники — общенародная память и благодарность. День Победы, 

День города или села и другие.   

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники — важная часть народной праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. 

Ее атрибуты: ночная литургия, пасхальный крестный ход, возгласы «Христос Воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, славление Христа и 

величальные песни. Исторический  и духовный смысл этих проявлений праздника.   

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре.   

ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное предназначение праздника, внешняя и внутренняя 

подготовка к празднику обычаи гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся.   

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД   

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, 

крестный, духовный, названный. Мать. Родная мать, мать — хранительница очага, крестная мать. Мир — Вселенная, мир — сообщество, 

мир-согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Пакров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. 

Праведники и мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, 
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собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и 

укоризна. Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза.   

   

2.2.Программы коррекционно-развивающей области   

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими разделами «Произношение»,   

«Логопедическая ритмика», «Развитие речи».   

   

Произношение   

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:    

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

сложности и характера дефекта;    

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;    

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих из трех-пятисложных слов, 

различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных (со 2 класса).   

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на индивидуальных/подгрупповых 

логопедических занятиях. Уроки проводятся в I и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, 

характера, механизма и структуры речевого дефекта. Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков,  осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, 
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создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии.   

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется автоматизация навыков произношения в 

различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурносистемные связи между 

звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. Учитывая 

системное недоразвитие речи обучающихся с ТНР, на каждом уроке произношения ставятся комплексные задачи, направленные не 

только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического).  При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) работа 

продолжается в III и IV классах. Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется характером 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, программой по обучению грамоте (I (I дополнительный) класс), по математике, а также 

программой по развитию речи и русскому языку. В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется 

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся с ТНР. В связи с этим темы и содержание уроков произношения и 

логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают обучающихся с ТНР к усвоению программ «Обучение 

грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых 

умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным.  1 класс     

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия.    

Правильное произношение и различение следующих звуков: гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э]; твёрдых согласных, не требующих 

коррекции: [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х]; дифференциация звуков [к] - [х]; мягких согласных [м'], [п'], [в'], [к'], [н'], [ф'], [т'] в сочетании 

с гласными [и], [е]; дифференциация изученных твёрдых и мягких согласных в сочетаниях типа пы-пи (пыль - пили). Правильное 

произношение и различение звуков [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], [з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [ш], [ж], [р], [р']. Дифференциация звуков [с]-[ш ], [з] 

- [ж], [р], [л], звонких и глухих согласных. Правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после разделительных Ь и Ъ  

(яма, поет, льют, подъезд). Дифференциация твёрдых и мягких согласных в сочетании с гласными (ды-ди, ба-бя) и в конце слова (ат-ать). 

Звук [ ц ]. Дифференциация [ц] - [т'], [ц] - [с], [ц] - [с']. Звук [ ч ]. Дифференциация [ч] - [т'], [ч]- [с'], [ч] - [ц]. Звук [ щ ]. Дифференциация 

[щ] - [с'], [щ] - [ч], [щ] - [ш].    

Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.    

1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. Произнесение ряда гласных звуков типа УИУ У..., УИУА УАИУ и  
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т.п. Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и слогов со стечениями согласных: па-па-па-ап; сас-

соссус; пру-пра-про; пра-кра-тра; се-се-си; ле- ле-ли-ли; пле-плипле; пли-плы-пли; стра-стры-стре; бра-бре-бру-бры; бра-бра-пра-пра. 

Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками: са-са-за; бра- бра-пра; жа-ша-жа-ша; ча-ща-тя; пча-птя-пча. 

Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов (упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо 

усвоенном звуковом материале): - без чередования звуков: тататататата..., тата-татата-татататата..., та-татата- тататата-та... и т.п.; - с 

чередованием гласных и согласных звуков: татотутатоту..., ту-татоту..., ша-саса- шасаса..., таданатаданатадана ... и т.д. Правильное 

произнесение сочетаний со звуком [ j ]: ты-тья-тью; те-тье-тье-те и т.д. Повторение в данной последовательности воспринятого на слух 

слогового ряда, состоящего из трех-четырех слогов.    

2. Формирование навыков произнесения слов и предложений, двусложных и трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих 

из слогов указанного типа (вагон, волк, станок, иголка, облако, поехали, одеяло), четкое произнесение окончаний слов при изменении 

форм слова. Правильное и слитное произнесение звуков в словах со 15 стечением трех согласных (стрелка, верблюд). Правильное 

произнесение слов с оппозиционными звуками. Правильное выделение ударного слога в двусложных и трехсложных словах; 

составление схемы слова в выделением ударного слога. Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов 

усвоенной звуко-слоговой сложности. Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и слов с 

соблюдением ритма. Запоминание и повторение в данной последовательности 3 - 4 слов; запоминание ряда инструкций.    

2 класс    1. Формирование навыков произношения и развитие фонематического восприятия. - Усвоение произношения различных 

сочетаний звуков и слогов. Произнесение рядов гласных звуков типа АИУАИУАИУ.., УОЭАУОЭА ... и др.    

- Произнесение слоговых сочетаний с мягкими согласными звуками ми-ме-мя-мю; сви-всесвя-свю; вле-кле-мле-пле; мя-ня-вя-ря и др.    

- Произнесение слоговых сочетаний с мягкими и твердыми согласными звуками: ста-стя- стастя; та-ат-тя-ать; кра-кря-кла-кля и т.п.    

- Произнесение слоговых сочетаний, включающих звук [j ].    

- Произнесение слоговых сочетаний, включающих оппозиционные звуки: ша-са-за-жа;шва- жвазва-сва; саш-шас; ча-ща-тя-ся; 

сящачащацача и пр.    
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- Произношение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов (упражнения проводятся в быстром темпе), с 

чередованием согласных и гласных звуков с изменением последовательности: сасошусасошу...; татянататяна...; с разным ударением.    

2. Формирование навыков произношения слов и предложений.    

- Четкое, слитное, с правильным ударением произношение слов, состоящих из правильно произносимых звуков (трех- пятисложных); 

из открытых и закрытых слогов (почтальон, перепорхнуть, однозначное, двузначное); со стечением двух-трех согласных в составе 

слога (строительство, кладовщица, птичница, удовольствие, пластмассовый).    

- Выделение ударного слога в словах, состоящих из трех-пяти слогов.    

- Смысловое ударение (му'ка-мука')    

- Подвижность ударения. Перенос ударения с одного слога на другой при образовании грамматических форм (город - города, 

куплюкупишь, прошу-просишь).    

3. Формирование навыков связной речи. - Построение, четкое и слитное произнесение простых и распространенных предложений из слов 

указанной сложности с соблюдением правильной интонации и ударения   

Развитие речи   

Коррекционный курс «Развитие речи» ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР во 

всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую 

подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется 

работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое 

овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение 

обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.    
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Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых 

средств общения и мышления у обучающихся с ТНР.    

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:    

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

нагляднообразного, словесно-логического мышления);    

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей;    

- овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая) , видами (устная и письменная) и типами или 

стилями   

(сообщение, повествование, описание, рассуждение);    

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи;  - практическое 

овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;  - усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом. Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с предметами , «Литературное чтение», «Русский язык», 

курсом «Произношение».    

   

Примерные темы разделов:   

Наш класс, наша школа. Названия и назначения предметов, находящихся в классе. Названия личных учебных вещей. Отличительные 

признаки 2-3 предметов, учебных принадлежностей (назначение, форма, цвет, величина). Правила поведения в классе и в школе.    

Речевой этикет: основные формы обращения. Расположение школы и ее оформление. Двор школы и его оборудование. Экскурсия на 

пришкольный участок. Расположение классов, учебных кабинетов и различных помещений. Название и назначение помещений (классов, 

спален, игровых, учительской, спортивного зала, актового зала и т.д.). Уметь объяснить дорогу в тот или иной кабинет. Вычерчивание 

простого плана класса, этажа. Оборудование школы: мебель, учебные принадлежности, игрушки и настольные игры, учебные пособия, их 

название и назначение (по 2-3 предмета).    

Обобщающие понятия: мебель, учебные принадлежности, игрушки. Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, 

повар, уборщица, директор и др.    

Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка - обязанность детей и взрослых.    
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Способы разрешения споров и конфликтов (ролевые игры: как разрешить спор между ребенком и ребенком, что делать, если ребенок не 

согласен со взрослым, как можно выяснить непонятное и пр.).    

Расписание уроков. Названия предметов, основные виды учебной деятельности школьников.    

Названия дней недели, месяцев.    

Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. Продукты питания, их хранение. Названия блюд. Обобщающие 

понятия: посуда чайная, столовая, кухонная; продукты.    

Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе или в спальне), части растений (листья, корни, цветки, стебель) 

правила ухода за ними.    

Животные живого уголка (или пришкольного хозяйства).    

Осень. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Наблюдения за погодой, описание погоды, фиксация наблюдений в классном 

календаре (тепло, холодно, пасмурно, солнечно, сухо, дождливо, снег, облачно). Названия осенних месяцев. Наблюдения за явлениями 

природы. Осень ранняя, золотая, поздняя (изменение окраски листьев, начало и конец листопада).    

Различения и называние 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, растущих в данной местности. Называние их частей. Деревья, 

кустарники и цветковые растения на пришкольном участке в парке, лесу.    

Охрана окружающей природы.    

Осенние работы в саду, огороде, на пришкольном участке. Название наиболее распространенных овощей и фруктов. Описание их по вкусу, 

запаху, форме, размеру. Способ их приготовления. Садовые ягоды. Сбор урожая в саду и на огороде.    

На рынке, в магазине "Овощи-фрукты" (ролевые игры).    

Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в данной местности домашних животных и птиц. Особенности внешнего 

вида домашних животных и птиц, части тела животных. Отличительные признаки: величина, окраска. Образ жизни: место обитания, 

питание, польза, приносимая человеку.    

Уход за домашними животными. Профессии, связанные с уходом за животными. Детеныши домашних животных и птиц, их названия, 

отличительные особенности. Обобщающие понятия: домашние животные. Экскурсии в парк, лес, в поле, сад, на огород, на ферму, т.д.    

Наш город (село). Название города (села), в котором учатся дети и в котором находится школа. Главная улица (площадь) города (села). 

Культурно-просветительные учреждения и их назначение. Памятники, парки, спортивные сооружения, театры, кинотеатры, клубы и проч. 

Отличительные признаки города и села.    
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Магазины, их назначение. Профессии и труд людей, работающих в магазине. Речевой этикет. Улица. Название улицы, где находится школа. 

Название элементов улицы (дороги): тротуар, проезжая часть, обочина, перекресток. Дорожные знаки. Правила перехода улицы. Умение 

найти дорогу по словесному описанию, самостоятельно описать дорогу до дома. Ориентация на элементарном плане улиц иди макете 

города.  Транспорт. Название и назначение основных видов транспорта. Части машин. Машины, облегчающие труд людей (трактор, 

бульдозер, подъемный кран и т.д.). Некоторые профессии людей, занятых на транспорте. Правила поведения в транспорте. Речевой этикет. 

Правила поведения на улице, обход транспорта. Обобщающие понятия: транспорт.    

Зима. Сезонные изменения в природе. Морозы, снегопад, снежный покров, замерзание водоемов, преобладание пасмурной погоды, 

продолжительность дня и ночи. Названия зимних месяцев. Ведение календаря природы и погоды. Зимний лес. Хвойные и лиственные 

деревья, кустарники зимой.    

Дикие животные (характерные для данной местности). Жизнь диких животных зимой. Как дикие животные готовятся к зиме. Зимой на реке   

(озере)    

Зимняя одежда и обувь. Материал, из которого они изготовлены. Обобщающее понятия: одежда, обувь. Зимние развлечения детей. Название 

3-4 зимних спортивных игр или видов спорта.    

Птицы зимой. Названия 4-5 зимующих птиц (воробей, галка, ворона, синица, голубь и т.д.). Их отличительные признаки. Названия 

отдельных частей тела птицы. Наблюдение за жизнью птиц зимой. Почему птиц надо подкармливать? Изготовление кормушек, подкормка 

птиц. Труд по поддержанию людьми порядка на улицах города.    

Зимой в селе. Экскурсия для наблюдения за состоянием природы зимой, к местам обитания и кормления птиц, в зоопарк (лесничество).    

Праздник елки. Название и описание нескольких елочных игрушек.    

Моя семья. Наш дом. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день рождения. Домашний адрес, телефон. Состав 

семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в семье - основа благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка 

в домашних делах. Правила поведения в гостях и дома (ролевые игры).    

Мамин праздник. Мама - самый близкий и родной человек. Заботливое отношение к членам семьи, уважение домашнего труда. Увлечения 

членов семьи, их профессии.    

Весна. Сезонные изменения в природе. Потепление, появление проталин, таяние снега и льда, ледоход, набухание почек, распускание 

листьев на деревьях, появление травы, цветение растений, Названия весенних месяцев. Ведение дневников природы и погоды. Наблюдение 

за ветками деревьев (тополя, бузины), поставленных в классе ранней весной.   
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Весна в лесу. Дикие животные весной. Названия 3-4 детенышей диких животных. Различение классификационных групп: дикие и домашние 

животные. Птицы весной. 3-4 названия перелетных птиц (грач, скворец, жаворонок и т.д.), их отличительные признаки, внешний вид, образ 

жизни. Обобщающие понятия: зимующие и перелетные птицы. Гнездование птиц. Польза, приносимая птицами. Охрана птиц и гнездовий.  

Растения пришкольного участка, их названия. Выявление внешних отличительных признаков на основе сравнения между собой 2-3х 

деревьев, 2х видов кустарников. Названия и условия произрастания 3- 4х травянистых растений.    

Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. Сельскохозяйственные машины (трактор, сеялка, борона и др.). Профессии 

людей, связанных с полеводством (тракторист, агроном).    

Весенняя уборка улиц городов. Участие детей в работе на пришкольном участке.    

Родная страна. Моя Родная страна - Россия. Столица России - Москва. Флаг России. Герб России. Гимн России. Эмблема родного города. 

Санкт-Петербург - культурная столица России. Достопримечательности родного города.    

Здравствуй, лето! Сезонные изменения в природе. Наступление жарких дней (летний зной), прогревание водоемов, полное распускание 

листьев, увеличение светового дня, разнотравье. Названия летних месяцев. Охрана природы. Лес летом. Названия 4-5 летних цветов, их 

описание (по форме, размеру, цвету). Название составных частей цветка (корень, стебелек, листья, лепестки). Названия 3-4 насекомых, 

характерных для данной местности (бабочка, пчела, гусеница, комар и др.). Польза и вред, приносимые насекомыми.    

Летом на реке. Названия 2-3х рыб, характерных для данной местности (сом, щука, карась и др.). Части тела рыб (плавники, хвост, жабры). 

Обобщающие понятия: насекомые, рыбы. Труд людей летом. Развлечения детей летом.    

   

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности,  

способствует созданию картины мира и является основой формирования социальной компетенции.    

   

Логопедическая ритмика   

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре коррекционно-логопедического 

воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в 

развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, 

движения и музыки.    
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Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика»:    

- преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи.    

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:    

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; 

оптикопространственных представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, 

чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);    

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания и на 

его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать логическое и 

словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры 

речевого дефекта и методических подходов к их преодолению).    

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, формирование умений произвольно изменять 

акустические характеристики голоса параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную работу 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодическими средствами.   

 В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются следующие задачи:    

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;    

- развитие дыхания и голоса;    

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном темпе;    
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- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движений (речевых, общих) с музыкой 

различного темпа и ритма;    

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с заданной установкой (с 

характером темпа и ритма музыкального произведения);    

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.   

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»    

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов    

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического (звуковысотного), тембрового, 

динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

развитие межанализаторного взаимодействия (слухозрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание 

предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), 

различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты).    

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, переключения и распределения внимания; 

быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способности Распределять внимание между сигналами различной 

модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную 

программу. Регуляция мышечного тонуса.    

Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.    
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Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров общих/ручных/артикуляторных движений. 

Обучение различным видам ходьбы; формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-временной 

организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке.    

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как ударном моменте в звучании. Умение 

прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим образом 

реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).    

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и 

различение темпа музыки с целью его согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений 

(ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального 

произведения с целью его соотнесения темпом речи.    

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкального ритма и ритма в движении как основа 

дальнейшей работы по формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности 

звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, 

составляющих основу музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, 

и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами 

туловища, взмахами рук и т.п.).   

Развитие речи и коррекция речевых нарушений   

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии сэтапами коррекционно-логопедической работы и 

решает задачу нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки дляформирования четкой 

дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и 

ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие  необходимые условия 
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для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), 

обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и 

способствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, 

их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности 

(характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности. Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на 

выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР.   

 Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с музыкальным сопровождением (что 

обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается 

танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты).    

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения как средство выработки 

координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения определяется с учетом механизма 

речевой патологии.    

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ музыки различной тональности, 

характера, громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным 

ударением. Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного).    

Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и 

речью (движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для 

выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой 

материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.    
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Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), 

паузация. Развитие просодии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, 

звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать интонации, устанавливать 

связь интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения 

слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная 

интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки.   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: логопед,  

дефектолог, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, ПМПК и других).    

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.   

Ожидаемые результаты    

• Формирование у обучающихся УУД, предусмотренных стандартами первого уровня, готовности к обучению на 

втором уровне.    

• Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации.    

• Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей.    
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Результаты реализации программы могут быть выявлены в:    

• процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первого уровня);    

• заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и определение формы  

продолжения образования;    

• анкетировании детей и родителей.   

   

Этапы реализации программы:    

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.    

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.    

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.    
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка.    

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы.   

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР   

Основные направления коррекционной работы   

Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:    

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи;    

-коррекционно - развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;    

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;    
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-информационно - просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

Диагностическое направление   

1. Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.    

Проведение диагностической работы включает:    

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;    

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов;    

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;    

• выявление детей, имеющих нарушения устной и письменной речи;    

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;    

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;    

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья;    

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;    

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.    
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Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения обучающихся.   

Коррекционно-развивающее направление   

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь (поддержку) в освоении 

базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 

действий у  

указанной   категории   обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья   (личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных).    

Коррекционно-развивающая работа включает:    

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;    

• организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий  

специалистов);    

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;    

• развитие и коррекцию высших психических функций;    

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся и психокоррекцию его поведения;    
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• коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;    

• социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление   

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.    

Консультативная работа включает:    

• выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;    

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья;    

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Информационно-просветительское направление   

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.    
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Информационно-просветительская работа предусматривает:    

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;    

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Формы взаимодействия участников сопровождения:   

• Совместное обследование обучающихся.    

• Семинары-практикумы.    

• Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, конференции.    

• Заседания ШППк.     

• Выступления на родительских собраниях.     

• Выступления на методических объединениях учителей.    

• Проведение индивидуальных консультаций, бесед.     

• Взаимопосещение и анализ занятий.     
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• Анкетирование, деловые игры, мастер-классы.     

• Обзоры специальной литературы.   

Механизмы реализации программы коррекционной работы   

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов МБОУ «Борисовская СОШ», обеспечивающее комплексное, системное сопровождение указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечивается наличием специалистов разного профиля (педагогапсихолога, учителя-логопеда, 

социального педагога) и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).   

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:   

Субъекты   реализации  

коррекционной работы в школе   

Содержание деятельности специалистов   

 

Учитель (классный руководитель)   • является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной 

работы с обучающимися;   

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;    

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);   

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения   
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Социальный педагог   • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;    

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися;   

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями;   

Педагог-психолог   • изучает личность обучающегося и коллектива класса;   

• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;    

• выявляет дезадаптированных обучающихся;    

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками;   

  • подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной 

работы;    

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;    

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней детей;    

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения   

Учитель-логопед   • исследует речевое развитие обучающихся;   

• организует логопедическое сопровождение обучающихся.   

Медицинский работник   • изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития ребенка;    

• выявляет уровень физического и психического  здоровья обучающихся;   

• взаимодействует с лечебными учреждениями;    

• участвует в заседаниях ПМПк;    

• консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; консультирует педагогов по 

вопросам организации режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся   
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений письменной речи у обучающихся младших 

классов с учетом психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.    

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи у обучающихся младших классов.  

Логопедическая работа в МБОУ «Борисовская СОШ» направлена на решение следующих задач:    

1. Совершенствование у обучающихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной памяти, мышления.    

2. Развитие фонематического восприятия.    

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторного и акустически сходных фонем.    

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.    

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.    

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение, текст).    

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных фонем.    

8. Обогащение лексического запаса.    

9. Развитие грамматического строя речи.    

10. Развитие связной речи.    

11. Развитие мелкой и ручной моторики.    
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12. Развитие навыков само- и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение и поддержание психологического здоровья 

обучающихся.    

Задачи: • профилактика проблем, связанных с адаптацией; • содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному 

развитию детей и подростков на протяжении обучения в школе; • формирование психологического здоровья обучающихся; • организация 

психологической помощи.   

Основные направления деятельности педагога-психолога:   

• Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклассников    

• Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее звено    

• Определение уровня готовности к школьному обучению    

• Изучение социально-психологической адаптации к школе    

• Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к переходу в среднее звено    

• Определение психологического климата в классе (социометрия) (2 классы и/или по запросу)    

• Определение самооценки    

• Работа по запросам педагогов и администрации    

• Занятия по развитию познавательных процессов    
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• Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в коллективе    

• Занятия по коррекции поведения с детьми «группы риска»    

• Консультации для обучающихся, родителей, педагогов    

• Выступление на родительских собраниях    

• Оформление информационных листов   

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом   

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социально-психологической и педагогической 

поддержки дезадаптированных детей.    

Задачи:    

1. создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных 

ситуаций;    

2. создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;    

3. реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихся и получению ими основного общего  

образования;   4. привлечение обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции, а также 

включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;    

5. реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на формирование здорового образа 

жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, 

толерантного отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;    
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6. координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса обучающихся, преодоления 

комплекса неполноценности;    

7. проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;    

8. выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обучающихся, систематически пропускающих 

по неуважительной причине занятия в школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; 

социальнонезащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;    

9. защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов;    

10. проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей семьи и устойчивых моделей воспитания 

детей без применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов.   

Методы работы социального педагога:    

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;    

2. изучение документации вновь прибывших обучающихся;    

3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации;    

4. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их в общедоступные школьные и 

внешкольные кружки и спортивные секции;    

5. коррекция личностной сферы и поведения обучающихся, консультирование педагогов и родителей;    

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и родителями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.   
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Направления работы социального педагога: • индивидуальная работа со школьниками; • организация коллективной деятельности и 

общения; • организация воспитывающей среды; • организация повседневного школьного быта обучающихся; • координация действий по 

помощи в развитии личности школьника; • сотрудничество с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.   

Основное содержание работы социального педагога:    

Работа с отдельными школьниками; - изучение совместно с педагогом-психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника; - помощь в социализации школьников 

через стимулирование и организацию их участия в кружках, клубах, секциях; - непосредственное общение со школьниками; - помощь 

школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; - координация информационных интересов школьника (чтение, 

кино, видео).   Работа с классными руководителями: - организация творческих и коллективных совместных дел школьников; - воспитание 

культуры общения школьника через специально организованные занятия; - организация развивающих коллективных мероприятий, 

экскурсий, посещение театра, концертов, выставок и пр.; - выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.    

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: - выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в 

классном и школьном коллективе и вне его; - организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.   

Содержание и формы коррекционной работы учителя:    

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности;    

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, школьным медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;    

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ (по запросу) при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 



 

393   

   

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка;    

• составление рекомендаций по сопровождению обучающегося (вместе с педагогомпсихологом и 

учителямипредметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы;    

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;    

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе  

комфортно;  • ведение документации;   

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных  интересов обучающихся, их общее 

развитие.   

   

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий   

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.   

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательных отношений средствами УМК «Перспективная начальная школа», так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях   

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, применяемых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности  
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личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться.   

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:   

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению любой деятельности  

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования;  создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении;  целостность  развития личности обучающегося.     

Задачи программы:    

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР;   

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих операциональный компонент учебной  

деятельности;   

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная 

задача, учебные  операции);   

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;   

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;   

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.   
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Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования   

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:    

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:    

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, 

осознания своей этнической и национальной принадлежности;    

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

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   -  формирование 

психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:    

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;    

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;    

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;    

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности:    

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;   
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- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  - формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

• развитие умения учиться, а именно:    

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

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

адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.    

Данная программа предусматривает переход:    

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений;    

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций;    

• к сотрудничеству учителя и обучающихся с ЗПР в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения.    

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ МБОУ 

«Борисовская сош», выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:    

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:    
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества;     

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

каждого народа;    

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:    

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;    

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников;    

• формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  на  основе 

 общечеловеческих  принципов нравственности и гуманизма:    

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

им;    

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

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

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой;    
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• развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:    

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;    

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

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

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;    

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;    

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма;    

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь 

и результаты труда других людей.    

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и 

личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся с ЗПР .   
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Типовые задачи по формированию УУД   

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные 

универсальные учебные действия.   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение  

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.    

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности:   

целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий); прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); 

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

эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 

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

саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий).    

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные действия.    

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; структурировать знания; осознанно и 
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произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, 

публицистический и т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.    

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия. Программой 

предусматривается формирование таких знаково-символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.    

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у обучающихся с ТНР умений 

осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и 

т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.    

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.    

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
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реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими  

нормами родного языка, современными средствами коммуникации.    

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.    

   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционноразвивающей области.   

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.   

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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). Усвоение универсальных учебных действий на 
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уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.   

Учебный предмет «Литературное чтение» приоритетной целью которого является формирование читательской компетентности 

обучающихся с ТНР, обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:   

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;   

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

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей  

слушателя;   

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев  

произведения;   

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;   

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения информации;   

• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических представлениях, 

понятиях о   

добре и зле, нравственности.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует их 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.   

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные действия:   
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• способность работать с текстом, опираясь на умения,   приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование 

содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание  текста, выписывание отдельных слов и предложений из 

текста и т.п.);   

• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст;   

• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать разговор, используя речевые  

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  умение осуществлять самоконтроль, самооценку;   

• умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).   

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических.   

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия:   

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;   

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной 

задачи;   
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умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и  

корректировать ход решения учебной задачи.   

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-ориентированными знаниями для развития 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций.   

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные действия:   

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;   

• способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;   

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.);   

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;   

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.   

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   



  

•  

405   

   

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» формируются следующие универсальные 

учебные действия:   

умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в основных исторических  

событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и России;   

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

• владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.   

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности.   

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искусства проявляется в:   

• умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.);   

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений  
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искусства;   

• активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);   

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим 

содержанием;   

умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для реализации  

художественного замысла;   

• способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников.   

   

Учебный предмет «Музыка»   

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.   

Личностные результаты освоения программы должны отражать:   

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;   
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур;   

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;   

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкальноприкладной деятельности;   

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.    

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.    

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.    

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:   
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры;   

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;   

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности;   

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  - умение оценивать произведения разных видов 

искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;   

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкальнотворческих задач;   

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;   

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 



 

410   

   

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;   

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;   

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;   

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».   

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.    

   

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализуемая на уроках продуктивная предметная 

деятельность является основой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.   
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На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся.  

Поэтому они являются опорными для формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и  

способа действия, оценка результата работы);   

• развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;   

• развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей работы;   

• формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении практических задач;   

• развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды технологической деятельности;  

развитие основных мыслительных операций;   

• эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения трудовых операций;  саморазвитие и 

развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.    

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:    

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;   
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- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование 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).   

   

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию и основному общему образованию   

   
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно:   

переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования.   

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.   

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.   

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.   
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Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.   

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности.   

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.   

   

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования в МБОУ «Борисовская сош» и МБДОУ о.в. «Ленок» 

создана программа по подготовке к школе «Программа сотрудничества   по преемственности дошкольного и начального общего образования 

в рамках реализации   ФГОС, составленная на основе программы «Детство» (сост. Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева).    

Программа является комплексной и включает в себя положения по таким важным линиям развития ребёнка-дошкольника, как 

психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие.    

Цель данной программы – подготовка дошкольника к учебной деятельности, формирование регулятивных, познавательных, 

коммуникативных умений, а также развитие личностных качеств.    

Основные задачи программы:    

• укрепление психофизиологического здоровья детей, создание предпосылок к духовнонравственному саморазвитию личности.    

• развитие любознательности, стремления к расширению знаний.    

• развитие инициативности, самостоятельности, активности.    
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• формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь) и 

умственных действий.    

• формирование приёмов учебно-познавательной деятельности (ориентировка в задании; действия, необходимые для его выполнения; 

самоконтроль).    

• формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом 

и  со сверстниками.    

Программа в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на уровне 

дошкольного образования и в начальной школе.   

Предметная    

область   

Планируемые  

образования   

результаты  дошкольного  Планируемые результаты освоения ООП НОО   

Математическая 

подготовка   
  Формирование познавательных УУД:  классификация 

(объединение по группам);  анализ (выделение признака из 

целого объекта);  сравнение (выделение признака из ряда 

предметов); обобщение (выделение общего признака из 

ряда объектов);    

синтез (объединение  в  группы  по одному (двум)   

признакам;    

сериация (установление последовательных взаимосвязей   

Познавательные УУД (логические):    
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков;   •  анализ, синтез, сравнение, 

сериация;    

• классификация по заданным критериям;    

• установление аналогий; обобщение.    

• установление причинно-следственных связей;   

• построение рассуждения.    

Познавательные УУД (общеучебные):    

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  • 

использовать общие приёмы решения учебных задач.  Личностные 

результаты (самоопределение):    

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию..   

Личностные результаты (смыслообразование):    

• мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебнопознавательная и внешняя).   
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Знакомство  с   

окружающим миром   

Формирование УУД, направленных на:    
• выполнение инструкций, готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор    
• готовность выбирать для себя род занятий из 

предложенных на выбор.   

Формирование УУД, направленных на участие в 

совместной деятельности.   

Осуществление действий по образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по указанию взрослого.   

   

Контроль своей деятельности по результату.   

Регулятивные УУД (планирование):    

• применять установленные правила в планировании способа 

решения;  • выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.    

Личностные результаты (самоопределение):    

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию.   
Коммуникативные УУД (управление коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии.   

Регулятивные УУД (коррекция):    

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения;  • адекватно воспринимать предложения по исправлению 

допущенных ошибок.   
Регулятивные УУД (контроль): использовать установленные правила в 

контроле способа решения.   
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Подготовка к чтению и 

письму   
Формируемые УУД:    
• удерживать внимание, слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или рассматривая репродукцию;   

• выполнять инструкции взрослого;    

• по требованию взрослого исправлять свою ошибку;   

• пользоваться книгой;    

• умение строить развернутый ответ на вопрос;    

• умение пояснять, аргументировать свой ответ;    
• умение  приходить   к   обобщению   с  

 опорой  на иллюстрации к тексту;    

• умение работать в паре;    
• умение  коротко   пересказывать  главные  

 события небольшого текста с опорой на систему 
пошаговых вопросов или картинный план.   

Коммуникативные УУД (взаимодействие):    

• формулировать собственное мнение и позицию;    

• задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания;    

• строить монологичное высказывание;    
• вести устный и письменный диалог в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  • слушать 

собеседника.    

Познавательные УУД (общеучебные):    

• использовать общие приёмы решения задач;   

• ставить и формулировать проблемы;    
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера;    

• осуществлять смысловое чтение;    

• выбирать вид чтения в зависимости от цели.    

Познавательные УУД (информационные):    
• поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);   

• сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными;    

• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);    

• анализ информации; передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами).    

Личностные   результаты   (смыслообразование):  мотивация  

 учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя).   
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Художественно     
  конструкторская  

деятельность   

Формирование УУД, направленных на:    
• выполнение инструкций, готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор   

• готовность выбирать для себя род занятий из 

предложенных на выбор    

• анализировать образец: выделять и называть детали 

и части , их форму.    

Формирование  УУД,  направленных  на  участие 

 в совместной деятельности.    

• организовывать свое рабочее место в зависимости от   

Личностные результаты:    
• положительное  отношение  и  интерес  к 

 творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности;    

• осознание  своих  достижений  в  области 

 творческой  

преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к 

самооценке;    

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда;    

• понимание  культурно-исторической  ценности 

 традиций, отраженных в предметном мире;    

• чувство  прекрасного,  способность  к 

 эстетической  оценке окружающей среды обитания;    

  характера выполняемой работы, сохранять порядок на 

рабочем месте;    

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

Осуществление действий по образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по указанию взрослого. Контроль 

своей деятельности по результату.   

Регулятивные УУД:    
• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  • 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 

с поставленной целью;    
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных  видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.;  • руководствоваться правилами 

при выполнении работы;    

• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  
выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия 

для получение необходимых результатов;    

• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы.   
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 

образования.     

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:    

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.);    

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);    

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).   

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.   

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая диагностика на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу 

обучения по программе, разработанной под руководством Н.В. Афанасьевой. Данная диагностика предназначена для комплексной оценки 

состояния развития ребенка дошкольного возраста в рамках подготовки к школьному обучению. Исследование проводится в начале 

учебного года учителем начальных классов.    

При переходе обучающихся начальной школы на следующий уровень общего образования в конце учебного года проводится 

диагностика сформированности универсальных учебных действий выпускников. Диагностика личностных УУД   

Параметры   Методики   

Мотивация   М.Р. Гинзбург «Изучение учебной мотивации»   

Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» (по выбору)   

Самооценка   Методика диагностики самооценки «Лесенка» Дембо-Рубинштейн   
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Нравственно-этическое 

оценивание   

По Э. Туриелю. Методика «Ситуации», Анкета «Оцени поступок» (по выбору)   

   

Диагностика метапредметных УУД   

Параметры     Методики    

Учебно- познавательный интерес   Г.В.  Репкина  «Методика оценки уровня  сформированности 

Целеполагание/принятие задачи   компонентов учебной деятельности»   

Учебные действия   

Действия контроля (контроля и коррекции)   

Действия оценки   

Коммуникативные навыки   Г.А.Цукерман «Методика отслеживания уровня коммуникативных 

навыков у учащихся»(экспертная оценка)   

   

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется через комплексные контрольные работы, листы   

достижений, портфолио, результаты внеурочной деятельности.   
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2.2.  Рабочая программа воспитания  

1.  Пояснительная записка 

 

1.1. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. 

1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

2. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал—высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 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 общеобразовательных программ 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 общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
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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. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание—воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей сучётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения вприродной и социальной 

среде,чрезвычайныхситуациях; 
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трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда(своего и других людей), ориентация 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание—формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских  традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления кпознанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

  

 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего,основного общего,среднего общегообразования. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; - знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Знание младшим школьником данных 

социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим  за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: - опыт дел, направленных на заботу 

о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. Выделение в общей цели воспитания целевых 

приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 



 

429   

   

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

 7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 
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 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Уклад общеобразовательной организации 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники школы, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских 

(базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского  общества ценностно-целевые

 основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности  культуры  народов 

 России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и  культурными  особенностями  и 

потребностями родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года. 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. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Борисовская средняя общеобразовательная школа» имеет богатую историю 

и традиции. В октябре 2023 года МБОУ «Борисовская сош» исполнится 104 года.  

За годы своего существования Борисовская школа воспитала не одно поколение достойных людей. Ученики школы являются победителями 

и призерами предметных олимпиад, а выпускники поступают в ведущие вузы страны. Среди выпускников школы два Героя Советского союза и 1 

Герой Социалистического Труда, 1 Герой России, 77 выпускников вместе с аттестатом получили золотые и серебряные медали.  

Борисовская средняя общеобразовательная школа имеет большую историю, неразрывно связанную с историей села. Воспитательный 

процесс основывается на традициях патриотического воспитания, любви к малой родине, уважительном отношении к человеку и истории своего 

Отечества. До 90-х годов прошлого века школа размещалась в здании усадьбы Хвалевское, родовом имении дворянского рода Качаловых. Не 

случайно в школе реализовалась программа «Проектная и учебно-исследовательская деятельность в сельской школе в рамках Концепции развития 

территории и сохранения исторического наследия усадьбы Хвалевское». Школа является Лауреатом  конкурсов «Академическая школа», «Школа 

России», за большие достижения в научно-практической деятельности по обучению и воспитанию обучающихся, за педагогическое мастерство, 

успешность в управлении образовательным учреждением включена в Национальный Реестр «Ведущее образовательное учреждение России» за 

2010 год, дважды победитель конкурса общеобразовательных учреждений Вологодской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы. В 2018 г. – Победитель регионального этапа 5-го Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа», участник федерального 

конкурса ФЦПРО на получение гранта  в номинации «Сельская школа» 

Подобные результаты не возможны без высокопрофессиональной работы наших педагогов, многие из которых обладают огромным 

опытом. В коллективе школы 28 педагогов. В истории школы четыре Заслуженных Учителя Российской Федерации, пять Отличников народного 

просвещения, восемь Почетных работников общего образования, три победителя регионального конкурса лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование».  
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Сегодня МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» - это современная внедряющая инновационные образовательные 

программы образовательная организация. В ней обучается 229 школьников, реализуются основные образовательные программы, программы 

дополнительного образования. 

В классах I уровня обучения (1-4) учащиеся работают по УМК «Перспективная начальная школа», приобретают необходимые умения и 

навыки учебной деятельности, овладевают элементами пространственного мышления, основами знаний. 1- 8, 10 классы в 2023 – 2024 учебном году 

работают в соответствии с обновлёнными ФГОС, 9, 11 классы – с ФГОС нового поколения.   В классах II уровня обучения (5-9 кл.) закладывается 

фундамент базовой общеобразовательной подготовки, необходимой учащимся для продолжения образования. В 10-11 классах завершается 

общеобразовательная подготовка учащихся на основе широкой и глубокой дифференциации, профилизации и индивидуализации обучения, которая 

создает условия для более полного учета интересов и способностей учащихся.   

Результаты работы представляются на общешкольных, районных и областных конференциях «Я познаю мир» и «Мир через культуру». 

Организация проектной и исследовательской деятельности позволяет формировать предметный и метапредметные умения. Эффективно получать 

знания, развивая целостное, т.е. критическое, продуктивное мышление.  

На базе МБОУ «Борисовская сош» созданы и активно работают детские и юношеские организации: ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Движение 

Первых, отряд ЮИД «Просто класс», волонтёрский отряд «Горящие сердца», Большой совет; на базе классов  также работает самоуправление: 

выбраны ответственные за те или иные направления. 

Педагогами школы проводится большая методическая работа по обобщению и распространению опыта. В рамках работы ресурсных 

центров проведены семинары для педагогов района по преемственности между детским садом и школой, по объективности оценивания 

образовательных результатов, по организации УВП для обучающихся с ОВЗ. Материалы из опыта работы направлены на международную научно-

практическую конференцию «Проблемы и перспективы развития сельских образовательных учреждений». 
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Организация летнего отдыха – один из важнейших аспектов образовательной деятельности. Организованная деятельность детей позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течении всего года. В условиях летнего пришкольного лагеря отдых детей уникален с точки зрения 

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Много лет на базе МБОУ «Борисовская сош» работает 

оздоровительный лагерь «Созвездие». Ежегодно в летнем лагере отдыхают 100-110 детей: от 6,5 до 17 лет всех категорий семей (многодетных, 

малообеспеченных, неполных, опекаемых и др.). Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитии личности ребенка в 

деятельности и общении детей, педагога, родителей культивируется сотрудничество, сотворчество, соуправление, равноправие и равноценность 

всех участников педагогического процесса. 

В 2015 году МБОУ «Борисовская сош» было включено в программу «Доступная среда» в целях создания в общеобразовательной 

организации условий для обучения детей — инвалидов и организации безбарьерной среды. В рамках программы в школе были выполнены работы 

по устройству туалета для инвалидов, где установлены инвалидные поручни к унитазу и раковине; оборудован пандус для инвалидов-колясочников 

с поручнями; проведена замена входной группы. В соответствии с государственными  контрактами на поставку специального реабилитационного 

оборудования МБОУ «Борисовская сош» получено оборудование  для организации занятий учителем-логопедом и занятий по ЛФК. 

 В 2016 году на территории школы оборудована спортивная площадка, на которой проводятся уроки физической культуры, занятия кружков и 

секций, проведен частичный ремонт кровли. В 2019 году началась замена оконных блоков, проведен ремонт крыльца, замена  мебели в начальной 

школе, косметический ремонт на 1 этаже основного здания. Весной и летом  2022 года был сделан ремонт спортзала, частично отремонтирована 

крыша, появились кабинеты по проектам «Точка роста» (кабинеты физики и биологии), «Цифровая образовательная среда» (кабинет информатики), 

летом 2023 г – ремонт крыши, входной группы. 

МБОУ «Борисовская сош» в 2019 году стала участником конкурса и вошла в топ «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая 

сельская школа-2019», награждена Золотой медалью «100 лучших школ России».  
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В 2022-2023 учебном году численность обучающихся составляла233 ученика 2021-2022 учебный год – 241 человек, 2020-2021 учебный год – 

236 человек). 

По состоянию на 1 сентября 2023 года численность обучающихся в общеобразовательной организации составляет 228 учеников. 

В 15 классах  обучается  225 человек, в том числе: 

на 1 ступени – 93 человек; 

на 2 ступени – 112 человека; 

на 3 ступени – 13 человек. 

из них по адаптированным программам занимаются - 10 человек. 

Для обучающихся 1-10 классов – 5-ти дневнаярабочая неделя. Для  обучающихся 11 классов –6-ти дневная рабочая неделя. 

Количество смен - 1 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся с 14.00  до 17. 00 час. 

В 2022-2023 учебном году выпуск 9 класса составил 28 человек, 11 класса –  3 человека. Прием в 1 класс на 2023-2024 учебный  год – 

23человека. 

В 10 классе школы реализуется гуманитарный профиль; В 11 классе школы реализуется универсальный (общеобразовательный профиль). 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов,кружков,студий,секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Основные воспитывающие общности в школе: 

 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников –необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где онапробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель–создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школеобеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разноговозраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольныхобразовательных организациях. Детские 

общности также реализуютвоспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержкиобучающихсясОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем 

усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель–содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всехвзрослыхчленовсемей  обучающихся.  Основная  
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задача общности–объединение усилий по воспитанию обучающегося всемье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

 Требования к профессиональному сообществу школы: 

 

 Соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 Уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической деятельности, общении; 

 Уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям),коллегам; 

 Соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в российской 

отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об 

окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 
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1. Урочная 

деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказыванияучащимися своего мнения по ее поводу,выработкисвоего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия  и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
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 задач для решения ,проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются втеатральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык 
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 самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,  навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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2.Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность–образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных),осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребёнком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счёт расширения информационной,  предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
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 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих личностных 

характеристик учащихся: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказыватьсвоемнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции: 

1) образовательная- обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им 

новых знаний 

2) воспитательная-обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся; 

3) креативная—создание гибкой системы для 

реализации индивидуальных творческих интересов личности; 
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 4) компенсационная-освоение ребенком новых 

направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное  (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенкуопределенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизиологических 

сил ребѐнка; 

6) профориентационная—формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная—создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации— освоение ребенком социального опыта, приобретениеим навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации—самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципы организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 
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 опора на традиции; 

  положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для  них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п.детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

насохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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 Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,  создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников 

ккультуреиихобщее духовно-нравственноеразвитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
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 навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого,умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не включается в 

учебный план. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 духовно-нравственное, 

 художественно-эстетическое. 
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В МБОУ «Борисовская сош» ежегодно реализуются все виды направлений. Набор внеурочных занятий, их 

содержание формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счѐте,должен иметь 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным 

потребностям. 
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3. Классное 

руководство 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классныйруководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного емукласса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
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 тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной  среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 
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 создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую онисовместно 

стараютсярешить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса,направленная на заполнение ими личных портфолио, 

вкоторых дети не просто фиксируют свои учебные,творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их,   а в конце 

года–вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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  регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
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 образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 
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4. Основные 

школьные дела 

Основные школьные дела–это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На  внешкольном  уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), 
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 ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. Например,участие во всероссийской акции «Зеленая Россия»,«Снежный 

десант»и т.д. 

 Открытые дискуссионные площадки–регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. Например, открытые уроки и мероприятия для учителей и 

учащихся района, встречи со знаменитыми людьми. 

 Проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. Например, спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных 
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 значимым отечественным и международным 

событиям. Например, акция«Вахта Памяти», 

«Подарок солдату», Всероссийский гагаринский урок«Космос–это мы»и т.д. 

 Участие в традиционных районных и областных соревнованиях, конкурсах. Например, детско-

юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница», Районный фестиваль художественного творчества 

«Весенние голоса», Акции ко Дню пожилого человека и т.д. 

На  школьном  уровне: 

 общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.)дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы. Например, концерты ко Дню матери, Дню учителя - Дню 

дублёра, 8Марта; Общешкольный День грамотности (акция «Говори правильно», конкурс на самый 

красивый почерк, диктанты, пятиминутки, викторины и т.д.); Общешкольный праздник 



 

457   

   

 Здоровья (походы, соревнования в классах и с 

родителями, эстафеты, флешмобы, зарядки, здоровое питание, выступления спортсменов, врачей, 

выпускников); Литературные гостиные и театральные постановки, посвящённые местным поэтам-

писателям, писателям и поэтам-юбилярам и т.д. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретением новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

Например, Посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; Праздник 

Последнего звонка и Выпускные; Праздник 

«Прощание с начальной школой»; Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и т.д. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 

приуроченные к крупным юбилейным датам школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

 и воспитанниками, формированию чувства 
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 доверия и уважения друг к другу; 

 организация и проведение общешкольных соревнований, конкурсов и олимпиад. Например, 

школьный конкурс Портфолио учащихся; школьный «Парад проектов» среди учащихся; 

Спортивные состязания, «Спартакиада» и т.д.; 

 организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню Победы. 

 Общешкольные лыжные соревнования, конкурсы рисунков, сочинений ит.д. 

На  уровне  классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
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  Организация и проведение внутриклассных 

мероприятий. Например, День именинника, мероприятия, приуроченные к календарным 

праздникам. 

На  индивидуальном  уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка включевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,  проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, спедагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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5. Внешкольные 

мероприятия 

          К внешкольным мероприятиям будут относиться: 

экскурсии, походы выходного дня (в Борисовский краеведческий музей им.Ю.А.Голубцова, в Пожарским музей им. 

Басникова, Бабаевский музей, на предприятия села Борисово-Судское и Бабаевского округа 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; 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами образовательной 

организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 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 другие; 

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. 
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6.Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 

среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг,герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение 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, 
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 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 художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания»в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий вистории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема,флаг,логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.),используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности,  знакомящих с работами друг друга; 
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  поддержание эстетического вида и благоустройство 

всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный  дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-эстетическая среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с 
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 особыми образовательными потребностями. 
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7.Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Взаимодействие с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации,  в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 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; 
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 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества,  

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 
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8.Самоуправление Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,  ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения 
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 Функции педагога-куратора)  в  детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На  уровне  школы: 

 через деятельность выборного Большого Совета школы, куда входят представители от учащихся с целью 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На  уровне  классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост классов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
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  через деятельность выборных органов самоуправления (секторов), отвечающих за различные 

направления работы класса (например, спортивный сектор, культурно-массовый сектори т.д.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На  индивидуальном  уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными  растениями и т.п. 
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9.Профилактика и 

безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, 

конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами –направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных   ресурсов, способствующих  преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 
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образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки ит.д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических 

программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 
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  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, 

профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению – познание (путешествия), испытание себя(походы,спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность(в том числе профессиональная,религиозно-духовная, 

благотворительная,искусство и др.); 
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 предупреждение,профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения,влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 
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10. Социальное 

партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального 

Партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в рамках программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской  

Федерации; 
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 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые 

приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 
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11. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире,охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. Организация и проведение классных часов, 

уроков с привлечением представителей различных профессий; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. Например, «День дублера» в рамках Международного дня учителя; «Неделя 

профориентации»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков,профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 
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вузах. Например, «Единый день профориентации», «Выставка учебных мест», ярмарка профессий; 

 совместное с педагогами изучение интернетресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайнкурсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных  проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. 

Например, участие во Всероссийских онлайн уроках в рамках профориентационного проекта«Билет в 

Будущее», «ПРОЕКТОРИЯ» (Шоу профессий), 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Периодическое информирование педагогов, обучающихся и их родителей: о востребованных рабочих 

профессиях на рынке труда Вологодской области, об образовательных организациях профессионального 

образования Вологодской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, 

о строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской 

области и т.п. Организация встреч учащихся с представителями образовательных учреждений Вологодской 

области; 

 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной консультативной работы 

педагогом-психологом с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, с воспитанниками центра 

помощи детям (детских домов); 

 Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной консультативной работы 
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педагогом-психологом с обучающимися по результатам профориентационного тестирования; 

 Организация индивидуальных консультаций собучающимися 9-х и 11-х классов, которые по результатам 

мониторинга распределения по видам занятости определились в средние и высшие учебные заведения за 

пределами региона; 

 Участие в проведении мониторинга распределения выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 

классы) по видам занятости;  

 Участие в проекте "Билет в будущее". 
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ВАРИАТИВНЫЕ  МОДУЛИ 
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1.Дополнительное 

образование 

(деятельность 

«Точки роста») 

Дополнительное  образование  детей– 

Целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Функции  дополнительного  образования: 

– обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний; 

– обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре; 

– передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого последний берет 

столько, сколько хочет и может усвоить); 

– это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми в свободное время; 

– организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил ребенка; 

- формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную  ориентацию; 
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 – создание единого образовательного пространства 

школы; 

– освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферахтворческой 

деятельности; 

– освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

– самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им 

ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся  способности; 

 



 

482   

   

 
 профессиональную  ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Особенностью дополнительного образования состоит в том, что 

все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями. 

В школе реализуются программы дополнительного образования в рамках следующих направлений: 

1. Естественно научное 

2. Социально-гуманитарное 
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2.Детские 

общественные 

объединения 

С ноября 2019 г. в нашей школе создано Первичное отделение Российского движения школьников. 

Российское движение школьников (РДШ)—Общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности. С 3 февраля 2023 года в школе  действует первичная организация Российского 

движения детей и молодежи  «Движение первых». 

Приоритетными задачами Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи  

«Движение  первых»  (далее  –  Движение) 

являются: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; содействие воспитанию 

детей,  их  профессиональной  ориентации, 

организации досуга; подготовка к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на 

основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов России, достижений 

российской и мировой культуры, а также развития общественно значимой и творческой активности, высоких 

нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к 

окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества, иные общественно 

полезные цели, как установлено Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 261 – ФЗ «О российском движении 

детей и молодежи». 

Миссия Движения состоит в предоставлении подрастающему поколению как гражданам страны 

возможностей реализовать собственную инициативу, самостоятельность и ответственность на основе широких 

перспектив добровольной самоуправляемой организации, структура которой охватывает первичные, местные, 

региональные отделения во всех субъектах и муниципалитетах Российской Федерации, предоставляя открытую 
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Проект 3 доступность участия и вовлечения в социально значимые виды деятельности всем детям и молодежи без 

исключения. 

Задачи движения: 

1) формирование внутренней позиции личности как ценностного отношения человека к себе, собственному 

жизненному пути, окружающим людям, предметному миру– культурному наследию России и человечества; 

формирование гражданской идентичности как 

сути феномена внутренней позиции личности, развивающегося по средством идентификации с идеями, 

утверждающими ценность человека как гражданина своего Отечества в контексте отношений государства и 

человека, его гражданского статуса, личностного отношения к себе как гражданину, другим гражданам страны, 

своим гражданским правами обязанностям; 

2) Укрепление духовно-нравственных основ общественной жизни, самоопределения в мире ценностей и 

традиций многонационального народа Российской Федерации; 

3) Развитие личности как субъекта активной социальной деятельности в обществе; 

4) Развитие навыков, направленных на способы оказания помощи другим людям, сотрудничества, 

содействия и уважения к ним и выражающееся в таких видах, как волонтерство, сотрудничество (кооперативное 

поведение) ради общего блага. 

           В рамках Движения первых в школе организован и ведёт работу волонтёрский отряд «Горящие сердца». 

 

Учащиеся 1 – 4 классов являются участниками программы "Орлята России". 

Программа направлена на достижение национальных целей Российской Федерации, 

создание условий воспитания социально ответственной личности учащихся начальной школы общеобразовательных 



 

485   

   

организаций. Проводится с целью удовлетворения потребностей   младших   школьников    в социальной 

активности, поддержания и развития интереса к учебными внеурочным видам деятельности, обеспечивая 

преемственность с Движением Первых. 

 

В 2017 году, на базе нашей школы был сформирован юнармейский отряд «Патриот». В  2019 – 2020 учебном 

году появился второй юнармейский отряд «Беркут». В конце 2020 – 2021 учебного года отряды насчитывают 83 

человека. Ребята принимают участие в школьных, районных, областных мероприятиях патриотической 

направленности. В августе 2022 года юнармейский отряд «Патриот» насчитывает 50 человек. В июне 2023 года – 76 

человек. 

ЮНАРМИЯ –Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 

году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  РАЗВИТИЕ 

Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, 

раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, 

сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре. Большое внимание 

уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному отношению к семье. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

В рядах ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности за свои поступки и действия, инициативность, 

самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся 
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взаимодействовать друг сдругом; выявляют и анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути 

их решения через реализацию социально значимых проектов. Юнармейцы - этоюноши и девушки, небезразличные к 

проблемам общества и страны, окружающей среды. 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  И  СПОРТ 

Отличительная черта каждого юнармейца-хорошая физическая подготовка и здоровый  образ жизни. Спорт развивает 

физическую форму и отлично компенсирует многочасовое пребывание за школьной партой и компьютером. 

Благодаря регулярным занятым спортом юнармейцы укрепляют своѐ здоровье, становятся сильными, ловкими  и  

выносливыми.  Участие  в  соревнованиях  и  в  спортивных  играх 

воспитывают  у  юнармейцев  командный  дух,  развивают  навыки  слаженного взаимодействия в коллективе. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Движение «ЮНАРМИЯ» создает условия для развития интеллектуального потенциала каждого юнармейца. 

Программы интеллектуального развития способствуют формированию у подростков различных типов мышления, 

умению анализировать исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также 

развивают навыки ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. ЮНАРМИЯ формирует 

положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы по окончанию школы поступают в ведущие военные ВУЗы 

страны, где получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку Министерства обороны. 

Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте. Юнармейцы несут вахту 

памяти, занимаются волонтерской деятельностью, ведут работу по сохранению мемориалов, а также принимают 

активное участие в различных соревнованиях и других мероприятиях военно-патриотической направленности. 

Участники юнармейского отряда принимают активное участие в организации и проведении различных мероприятий 
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патриотической направленности в школе: 

1. Проводят классные часы и информационные пятиминутки (например, классные часы на патриотическую 

тематику к 1сентября); 

2. Участие в митингах и патриотических акциях, мероприятиях (День Победы, «Вахта памяти», День 

Героев Отечества, День Неизвестного солдата); 

3. Организуют и проводят интеллектуальные викторины, интеллектуальные квесты, спортивные 

соревнования и др.; 

Также юнармейцы представляют школу на мероприятиях районного, областного и всероссийского уровней: 

1. Детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница»; 

В различных спортивных соревнованиях в разных видах спорта. 

 

ОТРЯД   ЮИД  

В школе проводится работа и по профилактике ДТП. Создан отряд ЮИД «Просто класс!». Ребята из отряда 

готовят мероприятия (информационные беседы, кроссворды, загадки и т.п) и выходят с ними в классы. Проходят 

встречи с инспекторами ГИБДД (3-4 раза в год и в летнем оздоровительном лагере). Классные руководители и 

заместитель директора по УВР проводят беседы, инструктажи и мероприятия (согласно плану воспитательной 

работы). Юидовцы всегда принимают активное  участие в инструктажах-беседах по безопасности дорожного 

движения (в теч. всего учебного года). 

Ребята готовят сообщения на общешкольных и классных линейках по вопросам дорожно-транспортного 
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травматизма в Бабаевском районе, о профилактической работе в школе, выпускают стенгазеты по ПДД, на основе 

наблюдений за обучающимися и другими пешеходами и водителями на улицах села  готовят и распространяют 

листовки, памятки по ПДД среди родителей и других жителей села. 

Сентябрь — месяц, посвящённый по Плану воспитательной работы Правилам дорожного движения. 

 

Школьный театр. Школьный театр играет большую роль в формировании личности ребенка. Он доставляет 

много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей. 

Школьный театр располагает целым комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, 

слово и музыка – все это, в силу образно-конкретного мышления младшего школьника, помогает ребенку легче, ярче 

и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. 

Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она реальность, ожившая сказка. В отличие от 

телевизионных передач и мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном пространстве и 

материально ощутима, присутствует рядом, ее можно потрогать. 

В МБОУ «Борисовская сош» в 2022-2023 учебном году школьный театр «Золотой ключик» действовал на базе 4 

класса, в 2023 – 2024 учебном году – на базе 1 класса 

 

Школьный спортивный клуб «Феникс» 

Целью деятельности клуба является способствование формированию потребности в здоровом образе жизни в 

систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся ОУ, а также развитие в школе 

традиционных видов спорта. 
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Задачи: 

 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рамках внеурочной 

деятельности;  

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия ФК и спортом; 

 Повышением мотивации к укреплению здоровья; организация физкультурно-спортивной работы 

школы во внеурочное время. 
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3.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровомуобразужизнивключаетвсебя: 

 Получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 Овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, 

а также понимание их смысла, значения для укрепления  здоровья; 

 Понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 Влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может 

спасти»); 

 Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 Осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 Регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды; 

Соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

 Составление и следование здоровьесберегающему режиму дня–учебы, труда и отдыха; 

 Отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 
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нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы начеловека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни может происходить через: 

 информационное освещение вредоносных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье 

человека (распространение информационных брошюр, листовок, проведение тематических уроков 

биологии ,классных часов); 

 организация и проведение конкурсов (конкурсы рисунков, социальной рекламы, проведение викторин и 

брейн-рингов); 

 привлечение на занятия специалистов-врачей для проведения бесед и лекций для 
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обучающихся (например, на тему«Здоровый образ жизни»,«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.); 

 участие во всевозможных школьных, районных и областных 

спортивных соревнованиях (соревнования в зачет годовой спартакиады и т.д.) 

 организация, проведение и участие в акциях, массовых мероприятиях 

(например, акция «Внимание–дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; флешмоб «День 

здоровья» и т.д.); 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здорового питания в системе общего 

образования обусловлена рядом объективных причин: 

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, здоровые интересы и 

привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и правил, 

усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности; 

- школьный период в развитии наиболее интенсивен в формировании ключевых знаний об особенностях 

развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и развития здоровья. 

В связи с этим необходимо: 

1. Формирование культуры питания и навыков самообслуживания. 

2. Пропаганда здорового питания (проведение конкурсов, лекториев, викторин…). 
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3. Формирование у детей и родителей (законных представителей) потребности 

правильного питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья. 
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4.Профилактика 

социально негативных 

явлений 

 

       Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  

        Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.  

        Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

         Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков.  

         Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», включение их во внеурочную 

деятельность и деятельность объединений дополнительного образования.  

         Организация консультаций специалистов (социального педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

В МБОУ «Борисовская сош» реализуется программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Будущее для всех», работает Совет профилактики и Служба медиации. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 Кадровое   обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «Борисовская сош» определяется хорошим уровнем профессионализма, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги своевременно проходят обучение и владеют 

современными образовательными технологиями и необходимыми компетенциями в вопросах воспитания. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. Статус МБОУ «Борисовская сош» как общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

Образовательный процесс обеспечивают 31 педагогический работник, из них: 

-19  человек  имеют высшую квалификационную категорию; 

- 6  человек имеют 1-ю квалификационную категорию; 

- 100 % педагогов  прошли обучение на курсах повышения квалификации; 

- средний возраст педагогов – 52 года; 

- 6 педагогов имеют отраслевую награду и награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»; 
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- 1 педагог – Отличник народного просвещения; 

- В истории школы 4 педагога  имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 3 из них в данный момент находятся на заслуженном отдыхе, 1 - 

умер; 

- 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;  

-   1   педагог имеет Благодарность Президента РФ; 

- 1 педагог имеет Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени»; 

- 4  педагога  имеют награды Губернатора Вологодской области. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,  обеспечивают:1 педагог-

психолог, 1социальный педагог,1 педагог-организатор, 2 дефектолога, 1 педагог-библиотекарь, 1 советник по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. 

Педагогический коллектив МБОУ «Борисовская сош» принимает участие в окружных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, акциях, 

своевременно проходит курсовую подготовку. Многие педагоги являются членами жюри районных конкурсов, экспертами по проверке ВПР, ОГЭ, 

организаторами и наблюдателями на ВПР и ОГЭ. 

 

 Нормативно-методическоеобеспечение 
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Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Борисовская сош» связывается, прежде всего, с качеством ее 

нормативно-правового обеспечения: 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Борисовская сош» 

 Положение о педагогическом совете школы 

 Положение об Ученическом самоуправлении 

 Положение о нормах профессиональной этики педагога 

 Положение о рабочей программе по предмету 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о Штабе воспитания 

 Положение о школьном сайте 

 Положение о школьной службе примирения 

 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о Совете Учреждения 
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 Положение о библиотеке 

 Положение о рабочей программе дополнительного образования детей 

 Положение о режиме занятий учащихся 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о школьном спортивном клубе «Феникс» 

 Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

 Положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением,—создаются особые условия (описываются эти условия). 

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, 
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психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– Формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– Создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

– 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 социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы;
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 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в  этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях–недостаточно длительные периоды 

ожидания, 

чрезмерно большие группы поощряемых ит.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград ,и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и неполучившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, 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: индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио–деятельность обучающихся при ее организации регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 



 

501   

Рейтинг–размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениям и в чем-либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др.,а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться 

с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа – одна из главных составляющих образовательного процесса в школе. Она складывается из совместных действий и 

усилий педагогов, родителей и детей.  

В реализации всех программ, организации и проведении конкурсов, мероприятий, олимпиад, акций, соревнований, мастер-классов от 

школьного до Всероссийского и международного уровней принимают участие заместитель директора по УВР, педагог-организатор, советник 

директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, классные руководители и учителя-предметники. 

Школа работает в тесном сотрудничестве с Домом культуры, музеем им. Ю.А. Голубцова, музеем им. В.С.Басникова, сельской библиотекой, 

предприятиями села, с представителями правоохранительных органов. 

Все учащиеся с 1 по 11 класс участвуют в ключевых делах: общешкольных мероприятиях, акциях, соревнованиях, занимаются проектной 

деятельностью, 100 % посещают занятия внеурочной деятельности, больше половины учащихся занимаются в кружках дополнительного образования.  

Достижения обучающихся в олимпиадах: муниципальный уровень – 6 победителей, региональный - 1. 
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Достижения обучающихся в районных, региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.: дети принимают активное  участие в 

различных конкурсах, всей школой участвуем во Всероссийских, региональных, муниципальных и общешкольных акциях, соревнованиях в очном и 

онлайн формате. 

В 2022-2023  учебном году на муниципальном уровне 24 обучающихся награждены дипломами первой степени, 30 – второй степени, 16 - третьей 

степени. На уровне Вологодской области  дипломы первой  степени имеют 4ученика, второй и 3 степени – 4 человека.  

Высокие результаты обучающиеся демонстрируют в конкурсах исследовательской, художественно-эстетической и спортивной направленности 

(самые распространённые конкурсы):  

 

Муниципальный уровень: 

Конкурс  «Урожай – 2022» - 2 место – Самофалова В. 

Районный этап Всероссийского конкурса хоров – 2 место 

Конкурс «Новогодняя открытка» - 1 место – Богомолов И., 3 место – Большакова А., 3 место – Федоренко В., за оригинальность – Фирсова Н. 

Конкурс «По страницам вепсской старины» - 1 место – коллективная работа 

Конкурс «Новогодние фантазии» - 1 место – Смирнова А. 

Конкурс «Открытка к 23 февраля» - 1 место - Федоренко В., Большакова А., Фирсова Н., Суворова Ю., 2 место (1 человек) и 3 место (3 человека) 
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Конкурс «Открытка к 8 Марта» - 1 место – Фирсова Н., 2 место – Большакова А., 2 место -  Вихарева А, 3 место – Осипова Ульяна, 3 место - 

Чирушкин Д., 3 место - Сидорова В. 

Фестиваль-конкурс «Живой родник» - 1 место, 2 место, 3 место, специадьный диплом 

Соревнования по шахматам – 3 место – Лукьянов С. 

Конкурс «Безопасное колесо» - 2 место (команда), 2 место – Большакова А. 

Конкурс «Бабушкины науки» - 1 место – Юшкевич С., 1 место – Нелаев Т. 

Конкурс «Мы-исследователи – 2 место 

Конкурс «Весенние голоса» - 2 место – Большакова А. 

Конкурс «Карта интересов» - 1 место 

Конкурс эссе «Мой прадед – герой Сталинградской битвы» - 1 место - Фролова М. , специальный приз жюри – Пугачёв К. 

Конкурс «Я познаю мир» - 4 победителя и 4 призера  

Конкурс «Лидер» - 1 место – Железнякова Л. 

Конкурс «Открытка Победы» -  1 место – Большакова А., 2 место – 2 человека,    3 место – Суворова Ю., специальный приз – 1 человек 

Конкурс «Природа и творчество» - 1 (1 человек) и 2 (2 человека) место 
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«Районная ярмарка» - 2 место (команда) 

«Президентские соревнования» - 1 место – 3 человека, 3 место – 2 человека 

Конкурс «Ученик года» - 1 место (1 человек) и 3 место (1 человек) 

Региональный уровень: 

«Экология35». Номинация «Мультфильм» - 2 место – Железнякова Л. 

Областной этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост»: 3 место – Пушкина В. 

«Родной край в объективе» - 1 место – Железнякова Л. 

Областной конкурс 1Т-проектов «В единстве наша сила» - 1 место – Железнякова Л. 

Конкурс «Росток» - специальный диплом – Пушкина В.,  

Конкурс «Я познаю мир» - 2 призера 

Конкурс эссе «Моя любимая книга» - 1место – Осипова У. 

Конкурс «Природа и творчество» - 1 место – Смирнова А. 
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3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план   

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный план) является нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного 

количества часов в каждом классе.   

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

 Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности.   

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область.    

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).    
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Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.   

   

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: «Логопедические заняития», «Произношение», 

«Развитие речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – 

не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 минут. Частота посещений 

подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю.   

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не должны превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (при наличии I 

дополнительного класса – более 3732 часов).   

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает:   

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии;     

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;   
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

определяет образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку  обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы.    

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях 

осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь  

содержания образования с его развивающей направленностью.   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и 

внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, 

медицинская сестра).   

Учебные планы обеспечивают, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а так же возможность их изучения, и устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.   

Обязательные предметные области и основные задачи  и реализации содержания предметных областей приведены в таблице.    

№   

п/п   

Предметные 

области   

Учебные 

предметы   

Основные задачи реализации содержания    
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1   Русский язык и 

литературное 

чтение   

Русский язык  

Литературное 

чтение   

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  

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

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности    

2   Иностранный  

язык   

Иностранный  

язык   

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства англо-говорящих стран    

3   Математика  и 

информатика   

Математика   Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности    

4   Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  

 мир   

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели   

  (окружающий  

мир)   

  безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры  и компетенции для эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме    

5   Основы  

религиозных  

культур   и  

светской этики   

Основы  

религиозных   

культур   и   

светской этики   

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных  

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

6   Искусство   Музыка   

Изобразительное 

искусство   

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражения в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру   

7   Технология   Технология      
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8   Физическая 

культура   

Физическая 

культура   

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.    

Обязательная часть учебного плана   

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования:   

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным  

ценностям;   

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям;   

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;   

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

   

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.   

1. «Русский язык и литературное чтение»   

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объёме 4,5 часа в 1-3 классах, 3,5 часа в 4 классе.   
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Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объёме 3,5 часа в 1 классе, 2,5 часа во 2-4 классах.   

Вариант оценивания отметочный (пятибалльная система оценивания).   

   

2. «Математика»    

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 5 часов в неделю в 1–4-х классах.    

Вариант оценивания отметочный (пятибалльная система оценивания).   

3. «Иностранный язык»   

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения 

английский язык. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы  при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах.   

Вариант оценивания отметочный (пятибалльная система оценивания).   

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»   

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.    

Вариант оценивания отметочный (пятибалльная система оценивания).   

5. «Основы религиозных культур и светской этики»   

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»(по заявлениям родителей), который представлен в объеме  1 

час в неделю в 4-м классе.    
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В конце 4 класса по результатам представленных проектов промежуточная аттестация проходит в виде зачётной системы оценивания.   

6. «Искусство»   

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.   

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.    

Зачётная система оценивания.   

7. «Технология»   

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета 

«Технология» в 3–4-х классах включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий.   

Вариант оценивания отметочный (пятибалльная система оценивания).   

8. «Физическая культура»   

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.   

Зачётная система оценивания.   

   

Учебный план на 2023-2024 уч.год (ЗПР вариант 5.2)   

Предметные области   Учебные предметы   Классы / количество часов в 

неделю   

Формы промежуточной аттестации/ классы   
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1   2   3   4   1   2       3       4   

                           Обязательная часть учебного плана         

Русский язык и 

литературное чтение   

   

   

Русский язык   5   5   5   5   Качественная  

оценка   

Годовая оценка*   

Литературное чтение   4   4   4   4   Качественная  

Оценка   

Годовая оценка   

Иностранный язык   Иностранный язык   -   2   2   2      Годовая оценка   

Математика и 

информатика   

Математика   4   4   4   4   Качественная    

Оценка   

   

Годовая оценка   

Обществознание и 

естествознание   

(окружающий мир)   

Окружающий мир   2   2   2   2   Качественная    

Оценка   

   

Годовая оценка   

Основы религиозных 

культур и светской   

этики    

Основы религиозных 

культур и светской   

этики    

            

1   

   Проект   

   

Искусство   

Музыка   1   1   1   1   Качественная    

Оценка   

   

Годовая оценка   

Изобразительное 

искусство   

1   1   1   1   Качественная    

Оценка   

   

Годовая оценка   

  

Технология     Технология     1   1   1     1   Качественная    

Оценка   

   

Годовая оценка   
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Физическая культура   Физическая культура   2   2   2     2   Качественная    

Оценка   

   

Годовая оценка   

Часть, формируемая 

участниками   

образовательных 

отношений   

Математика и 

конструирование   

1   1   1     -      Годовая оценка   

Итого   21   23   23     23         

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):   

   

10   

   

10   

   

10   

     

10   

      

коррекционно-развивающая область   
5   5   5     5         

коррекционно-развивающие 

логопедическая ритмика  произношение 

развитие речи   

занятия:     

   

1   

3   

1   

    

1   

3   

1   

   

   

1   

3   

1   

     

   

1   

3   

1   

   

      

Внеурочная деятельность   
 5    5   5     5         

направления внеурочной деятельности:   

          духовно-нравственное   

 Юный книголюб   

 Истоки   

   

    

   

   

   

   

1   

1   

      

   

   

   

   

   

   

1   
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         Общекультурное, социальное   

Разговоры  о  важном 

 Умелые ручки   

   

Спортивно-оздоровительное   

Подвижные игры   

   

Общеинтеллектуальное   

Математика и конструирование   

    

   

   

     

1   

1   

1   

   

    

   

   

   

   

   

   

1   

1   

1   

   

   

   

1   

    

*  Годовая оценка выставляется по итогам учебного года как среднее арифметическое по правилам математического округления исходя из 

отметок  за четверти.   

   
   

3.2. Календарный учебный график   

Учебные занятия в 2023-2024 учебном году начинаются 1 сентября 2023 года.     

• Продолжительность учебной недели в 1-4 классах: пятидневная   

• Обучение ведётся в одну смену   

• Начало учебных занятий в 8ч 30 мин   

   

• Режим работы в 1 классе ступенчатый: в 1 четверти по 3 урока в день по 35 минут, один-интегрированный ; во 2  четверти 4 урока  

в день по 35 минут; в 3-4 четверти – 4 урока в день по 40 мин, 1 день – 5 уроков за счет урока физической культуры.   

   

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ:   
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         1 класс   

1 полугодие   

   Борисово   По жара   

      Длительность      Длительность   

    перемены     перемены   

1 урок   08.30-09.05   25 минут   08.30-09.05   15 минут   

2 урок   09.30-10.05      09.20-09.55      

Динамическая  

пауза   

10.05-11.05   25 минут   10.00-10.40   20 минут   

3 урок   11.30-12.05   25 минут   11.10-11.45   15 минут   

4 урок   12.30-13.05      12.00-12.35      

2 полугодие   

1 класс   

     Борисово    Пожара     

        Длительность 

перемены   

    Длительность 

перемены   

1 урок   08.30-09.10    20 минут   08.30-09.10    10 минут   
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2 урок   09.30-10.10    20 минут   09.20-10.00    15 минут   

3 урок   10.30-11.10       10.10-10.50       

Динамическая  

пауза   

11.10-12.10    20 минут   11.10-11.50    10 минут   

4 урок   12.30-13.10       12.00-12.40       

   

2-4 классы   

   Бор исово    Пожара     

      Длительность 

перемены   

    Длительность 

перемены   

1 урок   08.30-09.10   20 минут   08.30-09.10    10 минут   

2 урок   09.30-10.10   20 минут   09.20-10.00    15 минут   

3 урок   10.30-11.10   20 минут   10.10-10.50    15 минут   

4 урок   11.30-12.10   20 минут   11.10-11.50    10 минут   

5 урок   12.30-13.10      12.00-12.40      

   

7. Продолжительность перемен, на которых организовано питание обучающихся 1-4 классов – 20 минут (после 2, 3 уроков).   
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8. Сроки проведения школьных каникул:   

осенние каникулы – 4 ноября – 12 ноября 2023 года, 9 дней; зимние 

каникулы – 28 декабря 2023 года – 10 января 2024 года, 14 дней; 

дополнительные каникулы для первоклассников – 17-25 февраля 2024 года, 9 

дней; весенние каникулы – 23 марта – 31марта 2024 года, 9 дней;  летние 

каникулы – с 28 мая по 31 августа 2023 года, 98 дней     

   

9. Последний день занятий обучающихся 1-4 классов–   28 мая 2024 года.   

10. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-4 классах 34 недели.   

11. Проведение промежуточной аттестации – май.   

   

 3.3. Календарный план воспитательной работы школы   на 2023 – 2024 учебный год   (начальное общее образование)   

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

1. Классное руководство  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.  

2. Школьный урок  
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 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.  

3. Курсы внеурочной деятельности (см.в Плане внеурочной деятельности) и дополнительного образования  

  

ы  
Класс Направлени е  Название курса  Коли 

чество часов  

Время 

проведения  

 Руководи 

тель курса  

 1   

  

  

1  

Общекульту 

рное 

социальное  

Разговоры о важном  

  

Азбука истоков  

1  

  

  

1  

Понедельник  

 08.30-9.00  

  

Понедельник 

12ч 30 мин- 

13.00  

О.Э.  

А.И.  

Чернушевич  

  

  

Леонтьева  

 1   социальное  Орлята России  1  Четверг  

14.30-15.00  

 Борисова Н.С.  

 1  общеинтеллектуа 

льное  

Умники и умницы  2  Среда 12.30-13.00 

Пятница 12.30- 

13.00  

О.Э.  Чернушевич  

  

 2 а  Общекульту 

рное 

социальное  

Разговоры о важном  1  Понедельник  

08.30-9.10  

 Рябкова Н.М.  

.  

 

2 а  социальное  Орлята России  1  Четверг  

12.30-13.10  

 Рябкова Н.М.  

  

2 а  Спортивнооздоровите

льное  

«Подвижные игры»  2  Среда  

Пятница  

14.10-14.50  

А.И.  

Леонтьева  
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2 а  общеинтеллектуа льное  Истоки/Герои 

Вологодчины  

1  Четверг   

14.10-14.50  А.И.  

Леонтьева  

3 а  Общекульту рное 

социальное  

Разговоры о важном  1  Понедельник  

08.30-9.10  

 Лещёва О.Ю.  

3 а   социальное  Орлята России  1  Четверг   

14.00-14.40  

  

 Лещёва О.Ю.  

3 а   социальное  Умелые ручки  1  Вторник  

14.00-14.40  

 Лещёва О.Ю.  

3 а   общеинтеллектуа льное  «Занимательная 

информатика»   

2  Среда  

13.30-14.10  

14.15-14.55  

Е.А.  

Самофалова  

4 а  Общекульту рное 

социальное  

Разговоры о важном  1  Понедельник  

08.30-9.10  

 Комарова Н.П   

4 а   общеинтелле 

ктуальное  

«Умники и умницы»  1  Вторник  

12.30-13.10  

 Комарова Н.П  

4 а   социальное  Орлята России  1  Четверг  

12.30-13.10  

 Комарова Н.П  

4а  общеинтелле 

ктуальное  

«Занимательная 

информатика»   

2  Вторник  

13.30-14.10  

14.15-14.55  

Е.А.  

Самофалова  

2 б, 

4б  

  

Общекульту рное 

социальное  

Разговоры о важном  1  

  

  

Понедельник  

И.Н.  

Потаничева  
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2б   

   

Истоки   

   

1  

08.30-09.10  

Пятница  

11.10 – 11.50  

И.Н.  Потаничева  

2б 

, 4б  

общекультур 

ное  

«Юный книголюб»   1  Вторник  

13.00 – 13.40  И.Н.  

Потаничева  

2б 

, 4б  

Спортивнооздоровите

льное  

«Подвижные игры»   1  Пятница  

13.00 – 13.40  И.Н.  

Потаничева  

4 б  общеинтеллектуа льное  «Математика 

конструирование»  

и  1  Пятница  

12.00 – 12.40  И.Н.  

Потаничева  

  

  

Дополнительное образование  

Класс  Направление  Название курса  Количество 

часов  

Время проведения  Руководитель 

курса  

1  Общекультурное 

Социальное 

общеинтеллектуальное  

Тропинка к своему Я  2  Среда   

Пятница   

12.30-13.00  

Быкова И.К  

2а  Общекультурное 

Социальное 

общеинтеллектуальное  

Тропинка к своему Я  2  Среда  

Пятница  

14.10-14.50  

Быкова И.К  



 

521   

3  Общекультурное 

Социальное  

Тропинка к своему Я  1  Понедельник   Быкова И.К  

 общеинтеллектуальное    13.30-14.10   

4а  Общекультурное 

Социальное 

общеинтеллектуальное  

Тропинка к своему Я  1  Четверг   

13.30-14.10  

Быкова И.К  

   

4. Работа с родителями  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное время 

проведения  

  

Ответственные  

Заполнение социальных паспортов классов  1 – 4   Сентябрь  Классные руководители  

Обработка данных социальных паспортов 

классов.  

1 – 4  Сентябрь  Социальный педагог 

Загуляева Е.Н.  

 

Составление списков детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, для 

организации льготного питания.  

1 – 4  Сентябрь   классные руководители  ответственный 

за питание Уханова А.А.  
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Комплектование  летнего лагеря отдыха 

детей  

1 – 4  В течение года    Заместитель директора  по  УВР  

Фирсова И.В.  

Анкетирование  и диагностика родителей и 

учащихся с целью  

изучения эмоциональной атмосферы в семье  

1 – 4  В течение года   Классные руководители 

Социальный педагог 

Загуляева Е.Н.  

Педагог-психолог Быкова И.К.  

Работа  школьного  родительского  

комитета  

1 – 4  В течение года   Председатель  родительского 

комитета,  Администрация школы  

 Лекции  по психолого–  

педагогическому просвещению родителей  

1 – 4  В течение года 

запросам родителей  

по  Администрация  школы, 

 Педагогпсихолог Быкова И.К.  

 

Психолого-педагогическое 

консультирование  

 1 – 4  В течение года  Администрация  

Социальный педагог Загуляева Е.Н.  

Педагог-психолог Быкова И.К.  

классные руководители  
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Организация  совместной 

родителей и детей:  

День знаний;  

Дни здоровья и спорта;  

Классные праздники;  

Благоустройство школы.  

деятельности  1 – 4  В течение года  Заместитель директора по Фирсова 

И.В.  

Классные руководители  

  

УВР  

Анкетирование с целью  

эффективности  работы 

родителями обучающихся  
 ОУ  с  

1 – 4  В течение года  Администрация школы   

Работа с неблагополучными семьями  и 

детьми  

1 – 4  В течение года  Заместитель директора по УВР   

Фирсова И.В.  

Социальный педагог Загуляева Е.Н.  

Педагог-психолог Быкова И.К.  

   Классные руководители  
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Проведение классных родительских собраний 

(согласно Планам воспитательной работы 

классных руководителей  

1 – 4  В течение года  Классные руководители  

Проведение общешкольных родительских 

собраний  

1 – 4  В течение года  Администрация школы  

  

5 . Самоуправление   

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировоч 

ное  время  

проведения  

Ответственные  

Выборы актива и распределение 

обязанностей среди учащихся.   

1 – 4  В течение года  Классные руководители   

 Рейды  «Самый  чистый  

класс»,  

 «Сохранность  учебной  

литературы», «Внешний вид», «Поведение», 

«Сменная обувь»  и  т.п.  (Планы 

 классных  

руководителей)  
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Мероприятия по плану ШУС  

  

6.Профориентация  

1 – 4  В течение года  Фирсова И.В.   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Проведение классных часов:  

- Мир  профессий  и  

профессиональный выбор  

- Профессиональные  

качества человека  

- Профессии  наших  

родителей    - Кем я 

хочу стать?  

   И др.  

1 – 4  1 раз в четверть  Классные руководители  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Участие во Всероссийских 

проектах «Шоу профессий», 

«Проектория» и др.  

1 – 4  

В течение года  

Классные руководители  

Встречи с представителями 1 – 4 разных 

профессий  

В течение года  Классные руководители  
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Организация 1 – 4   экскурсий  на  

предприятия села  
В течение года  

Классные руководители  

    

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

1. Ключевые общешкольные дела  

  

    

Дела  Классы  
Ориентировочное время 

проведения  

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ, 2023  Месяц, посвящённый ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 День знаний.  1 – 4  01.09  Заместитель  

директора по  

 Линейка «Здравствуй, школа!»  УВР Фирсова  

И.В.,     

Праздничные классные часы  

Классные руководители  

Классные часы и 

фотоакции, 

посвящённые 1 – 4 

04.09. Заместитель Дню 

солидарности в борьбе 
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с терроризмом 

директора по и Дню 

окончания Второй 

мировой войны УВР 

Фирсова  

И.В.,     

Классные руководители  

 Мероприятия,  посвящённые  1 – 4  08.09  Классные  

 Международному дню грамотности  руководители  

Учителя 

русского языка  

 Осенний кросс  1 – 4  В течение месяца  Учителя  

физической 

культуры  

Всероссийская акция «Вместе всей семьёй»  1 – 4  18.09  Классные руководители  

  

Мероприятия, посвящённые профилактике 

ДТП (Проведение инструктажей, классных 

часов, конкурсов рисунков, плакатов,  

изготовление листовок и др.)  

1 – 4  В течение месяца  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  
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Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Акция «Трудовой десант»  1 – 4  В течение месяца  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Изготовление открыток к Дню пожилого 

возраста  

1 – 4  Вторая  половина  

сентября  

Классные руководители  

  

ОКТЯБРЬ, 2023      Месяц, посвящённый ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

Спортивные состязания «Весёлые старты»  1 – 4  В течение месяца  Учителя физической культуры  

Классные руководители  
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Музыкальная открытка, посвящённая Дню 

Учителя.  

День самоуправления.  

1 – 4  05.10  Фирсова И.В.  

Смирнова О.Н.  

 

День Интернета. Всероссийский урок  

безопасности школьников в сети   

Интернет  

1 – 4  22.10   Классные руководители  

Самофалова Е.А.  

  

Мероприятие, посвященное 

Международному дню школьных библиотек   

1 – 4  25.10   Педагог-библиотекарь Степанова Г.Е.  

Единый день безопасности  

 (Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц   Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца   Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца   Заместители директора по УВР   

Классные руководители  
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 Праздник, посвящённый окончанию  1  

четверти  

1 – 4   Последний день  

четверти  

1  Классные руководители  

  

Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца   Классные руководители  

 

Ноябрь, 2023   Месяц, посвящённый СЕМЬЕ, СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ТРАДИЦИЯМ, ОБЫЧАЯМ…  

Классные часы/ онлайн информирование, 

посвящённые Дню народного единства  

1 – 4  03.11  Фирсова И.В.  

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов  

внутренних дел России  

1 – 4  14.11  Классные руководители  

Информационные беседы, посвящённые 

Международному дню КВН  

1 – 4  17.11  Классные руководители  

Всероссийский день призывника  1 – 4  15.11  Фирсова И.В.  

Ткаченко О.В.  

День начала Нюрнбергского процесса  1 – 4  20.11  Учителя истории  
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День матери в России – 28 ноября  

(различные формы проведения)  

1 – 4  28.11  Классные руководители  

  

Спортивные состязания, посвящённые Дню 

матери  

1 – 4  22 – 24.11  Учитель физкультуры  

Классные руководители  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

 

различной тематики)    Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

ДЕКАБРЬ, 2023  Месяц, посвящённый ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА  
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Акция, посвященная  

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

1 – 4  01.12  Фирсова И.В.  

 Линейка и классные часы, посвященная    

Дню       неизвестного солдата (с 

возложением цветов к Голубому обелиску)  

1 – 4  04.12  Заместитель директора по УВР  Фирсова И.В.  

Классные руководители  

  

Классный час «Кто такой волонтёр?», 

посвящённый Дню добровольца  

(волонтёра) в России (05.12)  

1 – 4  05.12  Классные руководители  

  

Классный час, посвященный  Дню  1 – 4  08.12  Классные руководители  

 

Героев Отечества (9 декабря)    Учителя истории  

Классный час, посвященный  Дню  

Конституции РФ (12 декабря)  

1 – 4  11.12  Классные руководители  

Учителя истории  

Мастерская Деда Мороза  1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

Общешкольная акция «Помоги птицам!»  1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

Праздник Новогодней елки.   1 – 4  Последняя  неделя  

декабря  

Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  
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Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

 

ЯНВАРЬ, 2024    Месяц, посвящённый ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

        

Информационная  беседа - День российского 

студенчества – 25 января. Поздравление всех 

Татьян  

1 – 4  25.01  Классные руководители  
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Урок мужества, посвященный 

Международному дню памяти жертв  

Холокоста (27 января).  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

1 – 4  26.01  Классные руководители  

Учителя истории  

Общешкольная акция «Помоги птицам!»  1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

Лыжные гонки  1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Учителя-предметники  

 

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  
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ФЕВРАЛЬ, 2024 Месяц, посвящённый ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА  

Конкурс рисунков «Они сражались за 

Родину»  

1 – 4  3-я неделя февраля  Учитель ИЗО  

Воспитатели ГПД  

Выставка книг в библиотеке «Слава армии 

родной»  

1 – 4  В течение месяца  Педагог- библиотекарь Степанова Г.Е.  

Спортивные  мероприятия,  

посвященные 23 февраля  

1 – 4  По плану учителей 

физической культуры  

Учитель физкультуры Классные руководители  

Урок мужества, посвящённый Дню  

защитника Отечества  

1 – 4  Накануне  праздника  Классные руководители  

Акция «Подарок солдату»  1 – 4  2, 3 неделя февраля  Заместитель директора по УВР  Фирсова И.В.  

Классные руководители  

Творческая  мастерская  «Подарок  для 

папы»  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

 

День российской науки  1 – 4  8 февраля  Классные руководители  

Урок мужества, посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1 – 4  15 февраля  Классные руководители  
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Международный день родного языка  1 – 4  21 февраля  Классные руководители  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

МАРТ, 2024      Месяц, посвящённый КРАСОТЕ, ИСКУССТВУ, ГАРМОНИИ  

Тематический урок, посвященный  

Всемирному дню гражданской обороны  

1 – 4  01.03  Учитель ОБЖ   

Классные руководители  

 

Информационная беседа, посвященная 

Международному дню борьбы с  

наркоманией и наркобизнесом (1марта)  

1 – 4  01.03  Классные руководители  
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 Празднование Международного женского 

дня  

1 – 4  Накануне праздника  Заместитель директора по УВР  

 Классные руководители  

День воссоединения Крыма с Россией  1 – 4  18.03  Классные руководители  

Творческая мастерская «Оч.умелые ручки»  

(выставка поделок)  

1 – 4  В течение месяца  Заместитель директора по УВР   

Классные руководители  

Классный час / Урок музыки,  посвященный 

Всероссийской недели  

музыки для детей и юношества   

1 – 4  Перед каникулами  Классные руководители  

Учитель музыки  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

5 – 9   В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  
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Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

АПРЕЛЬ, 2024      Месяц, посвящённый   ЗДОРОВЬЮ И СПОРТУ  

Тематический урок ОБЖ: «День  

пожарной охраны»  

1 – 4  30.04  Учитель ОБЖ  

Классные руководители  

Проведение Дня  профилактики   

правонарушений и преступлений  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР Социальный 

педагог    

Педагог-психолог   

Классные руководители  

Спортивные соревнования  1 – 4  В течение месяца  Учитель физической культуры  

Классные руководители  

Общешкольная конференция «Я познаю 

мир»  

1 – 4  По согласованию  Заместитель директора по УВР  

Рыжикова В.В.    

Классные руководители  

Общешкольный  праздник достижений «Моя 

высота»  

1 – 4  4-я неделя месяца  Заместитель директора по УВР   

Классные руководители  
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День космонавтики  1 – 4  12 апреля  Заместитель директора по УВР   

Классные руководители  

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ  

1 – 4  19 апреля  Учителя истории  

Классные руководители  

Всемирный день Земли (различные формы 

проведения по планам классных 

руководителей)  

1 – 4  22 апреля  Классные руководители  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  
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Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

 

МАЙ, 2024                  Месяц, посвящённый МИРУ, ДРУЖБЕ И ЛЮБВИ  

Праздник Весны и Труды (1 мая). 

Общешкольный субботник  

1 – 4  За неделю до 1 мая  Заместитель директора по УВР  

Классные руководители  

Акция «Цвети, Земля!»  1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

 День Победы:  

Международные акции «Георгиевская 

ленточка», «Диктант Победы», «Шествие 

Бессмертного полка, Вручение открыток 

ветеранам, Концерты, Митинги, Линейки  

1 – 4  По  специальному  

плану к Дню Победы  

Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.  

Учитель музыки Смирнова О.Н.  

Классные руководители  

Международный  день  семьи.  Конкурс  

рисунков и рассказов о своей семье  

1 – 4  15.05  Классные руководители  

Мероприятия, посвященные  Дню  

славянской письменности и культуры  

1 – 4  24.05  Классные руководители  

Учителя русского  языка и  

литературы.  



 

541   

День детских  общественных организаций 

России. 100-летие Всесоюзной пионерской 

организации  

1 – 4  20. 05  Фирсова И.В.  

Классные руководители  

Праздник Последнего звонка. Линейка  1 – 4  Дата  будет  

согласована  

Фирсова И.В.  

 

   Классные руководители  

Праздник «До свидания, ____класс!»  

Выпускной вечер в 4 классе  

  

1 – 4  Дата  будет  

согласована  

Классные руководители  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  

Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  
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Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

ИЮНЬ, 2024       Месяц, посвящённый ДЕТСТВУ  

Мероприятие,  посвященное 

Международному дню защита детей  

1 – 4  01.06  Фирсова И.В., начальник ЛОЛ  

Мероприятие, посвященное Дню  1 – 4  06.06  Воспитатели ЛОЛ  

Русского языка — Пушкинский день  

  

   

День России  1 – 4  12.06.  Фирсова И.В., начальник ЛОЛ  

Воспитатели ЛОЛ  

Мероприятие, посвященное Дню  

памяти и скорби – день начала ВОВ  

(22июня)  

1 – 4  22.06  Фирсова И.В., начальник ЛОЛ  

Воспитатели ЛОЛ  

Единый день безопасности  

(Проведение  бесед-инструктажей  

различной тематики)  

1 – 4  1 раз в месяц  Заместитель директора по УВР Фирсова И.В.,     

Классные руководители  
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Участие в конкурсах различного уровня  1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Тематические уроки по Плану управления 

образования  

1 – 4  В течение месяца  Заместители директора по УВР   

Классные руководители  

Классные часы, посвящённые теме месяца  

(По планам классных руководителей)  

1 – 4  В течение месяца  Классные руководители  

  

 

МБОУ «Борисовская сош»  наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводит иные мероприятия согласно 

федеральной программе воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей, учитывая памятные 

(календарные)                  даты, данные ниже: 

 

Сентябрь: 

 

1 сентября: День знаний; 

 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

 

4 октября: День защиты животных; 
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5 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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
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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; 

 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

 

Май: 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 

9 мая: День Победы; 
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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; 

 

12 июня: День России; 

 

22 июня: День памяти и скорби; 

 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 

27 августа: День российского кино. 

  

2. Детские общественные объединения  

Мероприятия, дела по плану детских общественных объединений  

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  
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Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентирово 

чное  время 

проведения  

Ответственные  

Дни здоровья  1 – 4  1  раз  в  

четверть  

Учитель 

 физической 

культуры  

Классные руководители   

Классные  часы, посвящённые 

 здоровью  и здоровому 

образу жизни   

1 – 4  
По  планам  

воспитательн 

ой  работы  

классных 

руководителе 

й  

Классные руководители  

Участие  в  районных 

 и областных  конкурсах, 

акциях, делах, посвящённых 

данной теме  

  

1 – 4  В  течение  

года  

Учитель 

 физической 

культуры  

Классные руководители  

4. Профилактика социально негативных явлений  

По плану социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей.  

5. Работа Совета профилактики и Службы медиации.  
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи     

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта, Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями); Санитарных правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 года N 28; Санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. №2.    

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с социальными партнерами.   

   

Создание развивающей образовательной среды:    

• обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся , их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся ;    
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гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся ;    

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.    

   

В целях обеспечения реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования в МБОУ «Борисовская сош»  

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:    

• достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;    

• выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования детей;    

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,  проектно-исследовательской деятельности:   

1. имеют возможность участвовать (транслировать знания) в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

предметных конкурсах разных уровней ;   

2. во 2- 4 классах в рамках предметных недель - олимпиады по русскому языку и математике.    

3. 1-4 классов - в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», а также в конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях в соответствии с планами муниципальных, региональных мероприятий.   

• обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся ;    
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• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;    

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;    

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;   

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды города для приобретения опыта 

реального управления и действия;    

• обновления содержания основной общеобразовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;    

• эффективного   управления  организацией,   осуществляющей   образовательную   деятельность,   с   использованием  

информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.   

   

Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечивают:    

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;    

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей  

(законных представителей) обучающихся;    
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• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;    

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;    

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;    

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления;    

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,  

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).    

В содержательном разделе образовательной программы эти компоненты описаны в Программе формирования универсальных учебных 

действий, Программе коррекционной работы.   

   

Обеспечение общеобразовательной программы педагогическими кадрами   

 Образовательное учреждение МБОУ «Борисовская сош», реализующее программы начального общего образования, укомплектовано 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории.   

 Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через систему переподготовки и повышения квалификации 

работников образования; в ходе работы школьного методического объединения и различных творческих групп; при проведении 
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практикоориентированных семинаров, мастер-классов; в ходе подготовки учителей к аттестации (портфолио); в ходе участия в конкурсах и 

грантах.  За последние три года каждый член коллектива окончил курсы повышения квалификации, некоторые педагоги свой профессиональный 

уровень неоднократно, 100% педагогов свободно владеют компьютером. Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ.   

Общие сведения о педагогических кадрах   

Перечень общеобразовательных программ             

Стаж   

   

Образование   

   

Категория   



 

553   

    

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования   
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Учителя начальных классов   5   0   0   6   3   2   5   0    0   

Учитель музыки   1   0   1   0   1   0   1   0    0   

Учитель физической культуры   1   1   0   0   1   0   0   1    0   

Учителя английского языка   2   0   0   2   2   0   2   0    0   

Педагог-психолог   1   1   0   0   1   0   1   0    0   

Учитель-логопед   1   0   0   1   1   0   1   0    0   

Социальный педагог   1   0   0   1   1   0   1   0    0   
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Уровень квалификации работников МБОУ «Борисовская сош», реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории.   

   

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной деятельности   

Занимаемая должность      Количество   

Зам. директора по учебно-воспитательной работе   1      

Классный руководитель   6      

Социальный педагог   1      

   

Обеспеченность специалистами службы сопровождения:   

№   Специалисты, сопровождающие образовательные отношения (педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, медицинский работник)   

Количеств о ставок   Фактическое колво 

специалистов   

1   Педагог- психолог   1   1   

2   Социальный педагог   1   1   

3   Логопед   1   1   

4   Медицинский работник   0,5   1   

   

Медико - психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает:    
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам;    

• осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей;    

• формирование здорового микроклимата в классном коллективе обучающиеся;    

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся    

Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального развития учащегося:    

•Взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с определенными группами учащихся (с ограниченными 

возможностями здоровья, из многодетных, опекаемых, малообеспеченных, неполных, асоциальных семей).    

• Предупреждения конфликтных ситуаций.    

• Учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их последующей работы по выправлению 

ситуации.    

• Взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, общественными организациями и частными 

лицами на случай оказания необходимой помощи социально незащищённым учащимся (органы опеки и попечительства и др.).    

Деятельность медицинского работника заключается в выявлении состояния физического и психического здоровья обучающихся, в изучении 

изменений   в   физическом  развитии,   в   изучении   медицинской  документации,   в   обеспечении  контроля   за  

выполнением санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в школе.   
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Учебно-методические условия   

1. Тип здания (зданий): типовой проект    

2. Количество учебных кабинетов начальной школы: : 6    

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 97    

4. Наличие библиотеки: да    

5. Книжный фонд: 1443 учебника   

6. Обеспеченность учебного процесса учебниками    

   

№   Предмет   % обеспеченности учебниками обучающихся   Обеспеченность предмета УМК   

1   Русский язык   100   полностью   

2   Литературное чтение   100   полностью   

3   Иностранный язык (английский)   100   полностью   

4   Математика   100   полностью   

5   Окружающий мир   100   полностью   

6   Изобразительное искусство   100   полностью   

7   Музыка   100   полностью   

8   Технология   100   полностью   
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9   Физическая культура   100   полностью   

10   Основы религиозных культур и светской этики. 

Православная культура   

100   полностью   

   Итого по ОУ   100   полностью   

Перечень программ и учебников,   используемых в МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа"     

Учебный 

предмет   

Класс   Уровень 

учебных 

программ 

(базовый, 

углубленный, 

коррекционный) 

Учебные 

программы 

(типовые, 

скорректированные, 

авторские,  

экспериментальные) 

Используемая программа (автор, издательство, 

год издания)   

  

  

Учебники, по которым данная программа 

реализуется (автор, издательство, год   

издания)   

Начальное общее образование.   УМК «Перспективная начальная школа»   

Русский язык   1   базовый   Типовые   

   

   

   

   

Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.Г.Агаркова,  Ю.А.Агарков 

 «Обучение грамоте»,   

Н.А. Чуракова Русский язык»     

М.: Академкнига   

Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А. и др.   

 Москва, Академкнига/Учебник, 2015   

Азбука Агаркова Н.Г, Агарков Ю.А.   

Москва, Академкнига\Учебник, 2015   

Литературное 

чтение   

   

1   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.А. Чуракова «Литературное чтение» М.:   

Академкнига   

Литературное чтение   

Чуракова Н.А.,Малаховская О.В.   

Москва, Академкнига,/Учебник 2015   
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Математика   1   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

А.Л.Чекин «Математика» М.: Академкнига   

Математика ч.1 и 2   

Чекин А.А, Захарова О.А., Юдина Е.П.   

Москва, Академкнига/Учебник, 2015   

Окружающий  

мир   

   

1   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова   

«Окружающий мир. Наш мир»   

Окружающий мир   

Федотова О.Н.,Трафимова Г.В, 

Трафимов С.А. и др.   

Москва, Академкнига/Учбник, 2015   

Технология   

   

1   базовый   Типовые   Программы 4-летней начальной школы 

«Перспективная начальная школа»  

Т.Рагозина. «Технология».   

Технология   

Рагозина Т.М.,Гринева А.А. и др   

Москва, Академкнига/Учебник, 2013   

Физическая 

культура   

1   базовый   Типовые   Лях В.И. Программы ОУ. Комплексная 

программа физического воспитания. 1-11 кл. 

М.  

Просвещение 2008.   

  Физическая культура Лях В.И. М.   

Просвещение 2013.     

   

  

Изобразительно 

е искусство   

1   базовый   Типовые    Л.А.Неменская. Изобразительное искусство   Л.А.Немнская. Изобразительное искусство.   

1 класс: учебник – М., Просвещение, 2015   

Музыка   1   базовый   Типовые   Программы ОУ. Критская Е.Д. и др.Музыка. М. 

Просвещение, 2009г   

  Музыка Критская Е.Д. и др.  М. 

Просвещение, 2015г   

Русский язык   2   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы  

«Перспективная начальная школа» Н.А. Чуракова 

Русский язык»  Москва, Академкнига   

 Русский язык 1 2, 3 части.   

   Чуракова Н.А. Учебник в 3х частях 

Москва, Академкнига, 2013   

Литературное 

чтение   

   

2   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.А. Чуракова «Литературное чтение» Москва, 

Академкнига   

Литературное чтение   

Чуракова  Н.А.Учебник  в  2х 

 частях.  Москва, Академкнига, 2013   
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Английский 

язык   

2   базовый   Типовые   Никитенко З.Н. Программа начального общего 

образования по английскому языку, М., Вентана – 

Граф, 2009.   

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский 

язык Rainbow English 1й год обучения, М.:   

Дрофа, 2012   

Математика   2   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

А.Л.Чекин «Математика»   

Математика ч.1 и 2   

Чекин А.А. Москва, Академкнига, 2012   

Окружающий  

мир   

   

2   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова   

«Окружающий мир. Наш мир»   

Окружающий мир   

Федотова  О.Н.,Трафимова  Г.В,  и 

 др. Москва, Академкнига, 2012   

Технология   

   

2   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Т.Рагозина  «Технология»   

Технология   

Ргозина Т.М.,Гринева А.А. и др Москва, 

Учебник, 2012   

Информатика   2   базовый   Типовые    Программы четырехлетней начальной школы:     

«Перспективная начальная шко-ла»   Е.П.   

Бенесон, А.Г. Паутова «Инфор-матика и ИКТ»   

М.:Академкнига/Учебник 2011   

Е.Бенинсон. Информатика и ИКТ.  

Учебниктетрадь в 2х частях. М.:2013   

Физическая 

культура   

2   базовый   Типовые   Лях В.И. Программы ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 кл. М.  

Просвещение 2008.   

  Физическая культура Лях В.И. М.  

Просвещение 2013.   

   

  

Изобразительно 

е искусство   

2   базовый   Типовые   Е.И.Коротеева.  Изобразительное искусство   Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство.   

2 класс: учебник – М., Просвещение, 2014   

Музыка   2   базовый   Типовые   Программы ОУ. Критская Е.Д. и др.Музыка. М. 

Просвещение, 2009г   

  Музыка Критская Е.Д. и др.Музыка. М. 

Просвещение, 2013г   
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Русский язык   3   базовый   Типовые   

   

   

   

   

Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков «Обучение грамоте»,   

Н.А. Чуракова Русский язык»     

М.: Академкнига   

Русский язык 3 класс.Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А. и др.  

Москва, Академкнига, 2012   

Литературное 

чтение   

   

3   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.А. Чуракова «Литературное чтение» М.:   

Академкнига   

Литературное чтение   

Чуракова Н.А.,Малаховская О.В. Москва,  

Академкнига, 2012   

Английский 

язык   

3   базовый   Типовые   Никитенко З.Н. Программа начального общего 

образования по английскому языку, М.,  

Вентана –Граф, 2009.   

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский 

язык Rainbow English 1й год обучения, М.:   

Дрофа, 2012   

Математика   3   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

А.Л.Чекин «Математика» М.: Академкнига   

Математика ч.1 и 2   

Чекин А.А, Захарова О.А., Юдина Е.П. 

Москва, Академкнига, 2012   

Окружающий  

мир   

   

3   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная  начальная школа»  

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова   

«Окружающий мир. Наш мир»   

Окружающий мир Федотова  

О.Н.     

Москва, Академкнига, 2012   

Технология   

   

3   базовый   Типовые   Программы 4-летней начальной школы 

«Перспективная начальная школа»  

Т.Рагозина. «Технология».   

Технология   

Рагозина Т.М.,Гринева А.А. и др Москва, 

Учебник, 2013   

Физическая 

культура   

3   базовый   Типовые   Лях В.И. Программы ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 кл. М.  

Просвещение 2008.   

  Физическая культура Лях В.И. М.  

Просвещение 2012.   
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Русский язык   4   базовый   Типовые   

   

   

Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков «Обучение грамоте»,   

Русский язык 3 класс.Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А. и др.  

Москва, Академкнига, 2013   

  

         

   

Н.А. Чуракова Русский язык»   М.: Академкнига     

Литературное 

чтение   

   

4   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

Н.А. Чуракова «Литературное чтение» М.:   

Академкнига   

Литературное чтение Чуракова Н.А.   

Москва, Академкнига, 2013   

Английский 

язык   

4   базовый   Типовые   Никитенко З.Н. Программа начального общего 

образования по английскому языку, М., Вентана – 

Граф, 2009.   

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский 

язык Rainbow English 1й год обучения, М.:   

Дрофа, 2012   

Математика   4   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

А.Л.Чекин «Математика» М.: Академкнига   

Математика ч.1 и 2   

Чекин А.Л,    

Москва, Академкнига, 2013   

Окружающий  

мир   

   

4   базовый   Типовые   Программы четырехлетней начальной школы   

«Перспективная начальная школа»   

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова   

«Окружающий мир»   

Окружающий мир   

Федотова О.Н., Г.В.Трафимова,   

С.А.Трафимов    

Москва, Академкнига, 2013   

Технология   

   

4   базовый   Типовые   Программы 4-летней начальной школы 

«Перспективная начальная школа»  

Т.Рагозина. «Технология».   

Технология   

Рагозина Т.М.,Гринева А.А. и др Москва, 

Учебник, 2013   
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

4   базовый   Типовые   Программы общеобразовательных учреждений 

для 4-5 классов «Основы религиозных культур и 

светской этики»    

   

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 

класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/   

Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко   

О.В. и другие;, «Издательство   

«Просвещение»   

Физическая 

культура   

4   базовый   Типовые   Лях В.И. Программы ОУ. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 кл. М.  

Просвещение 2008.   

  Физическая культура Лях В.И. М.  

Просвещение 2013.   

   

УМК «Начальная школа 21 века»   

Литературное 

чтение   

1   базовый   Типовые    Программа «Литературное чтение» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой.-М.:.-Вентана-

Граф.2012   

    Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 

Вентана-Граф.2012   

  

 

Русский язык   1-4   базовый   Типовые    Программа «Русский язык» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой.-М.:Вентана-Граф.2012   

   Иванов С.В., Евдокимова А.О.и др.Под 

ред. Журовой Л.Е., Иванова С.В. Русский 

язык.-Вентана-Граф.   

Литературное 

чтение   

2-4   базовый   Типовые      Программа «Литературное чтение» под  

редакцией Н.Ф.Виноградовой.-М.: Вентана-Граф.  

2012   

   ЕфросининаЛ.А. Литературное чтение. 

Вентана   -Граф.   
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Математика   1-4   базовый   Типовые      Программа Н.Ф. Виноградовой.-М:    Вентана-  

Граф. 2012   

   РудницкаяВ.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.  

Математика. -Вентана-Граф.   

Окружающий  

мир   

1-4   базовый   Типовые      Программа Н.Ф. Виноградовой.-М:   Вентана-  

Граф. 2012   

   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

Вентана-Граф.   

Музыка   1-4   базовый   Типовые       Образовательная программа «Начальная школа  

XXI века»).  Вентана Граф. 2012-2014   

   Усачева В.О., Школяр Л.В.. Музыка. 

Вентана Граф.   

Изобразительное 

е искусство   

 1-4   базовый   Типовые     Программа «Изобразительное искусство» Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова 

(сборник программ  к комплекту учебников 

«Начальная  школа ХХI  века»   Вентана-Граф.  

2012   

     Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А..   

    

Изобразительное искусство.   -Вентана-Граф   

   

Технология   1-4   базовый   Типовые      Программа Е.А. Лутцевой «Технология. 

Ступеньки к мастерству» Вентана-Граф. 2012   

    Лутцева Е.А. Технология.-Вентана-Граф.   

Физическая 

культура   

1-4   базовый   Типовые      Лях В.И. Программы ОУ. Комплексная 

программа физического воспитания. 1-11 кл. М.  

Просвещение. 2016   

     Лях В.И. Физическая     культура. 1-4   

   

класс. Просвещение.   
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Основы  

религиозных   

культур   и  

светской этики   

4   

   

базовый   типовые   Программы общеобразовательных учреждений 

для 4-5 классов «Основы религиозных культур и 

светской этики»    

   

  Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 

класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/  

Васильева   

О.Ю., Кульберг А.С., Корытко О.В. и 

другие;,   

«Издательство «Просвещение»   

Английский 

язык   

2-4   базовый   Типовые   Никитенко З.Н. Программа начального общего 

образования по английскому языку, М., Вентана – 

Граф, 2009.   

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский 

язык Rainbow English 1й год обучения, М.:   

Дрофа, 2012   

   

9. Наличие спортивного зала: да    

10. Наличие спортивной площадки: да    

11. Наличие актового зала: да    

12. Наличие помещений для кружковых занятий - да    

13. Наличие столовой: да, число посадочных мест -100   

   

Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов    
Реализация Основной образовательной программы осуществляется педагогическими работниками Школы через использование и 

совершенствование методикобразовательных отношений и образовательных технологий, обоснованный выбор средств, форм, методов обучения 

и воспитания в соответствии с учебными планами.   
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Технология   Описание технологии   

Технология критериального оценивания   Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений 

учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем 

участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и 

содержанию образования; способствующий формированию ключевых компетентностей 

учащихся.   

Технология критического мышления   Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией; совокупность разнообразных приёмов, 

направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём 

исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для 

осмысления материала и помочь ему обобщить приобретённые знания.   

 

Технология видов 

 обучающих  

сотрудничестве   

использования  в обучении  

игровых методов: ролевых, деловых и 

других  

 игр,  обучение  

в  Игровые педагогические технологии – совокупность методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде, и характеризуются познавательной направленностью. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: −дидактических (расширение 

кругозора, познавательная деятельность; формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и др.); −развивающих (развитие внимания, 

памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать 

закономерности, находить оптимальные решения и др.); −воспитывающих (воспитание 

самостоятельности, воли; формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих 

позиций; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

−социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям  

среды и др.)   
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Информационно-  

технологии   

коммуникационные   Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах её пользователей. Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно 

ставить своей целью реализацию следующих задач: −поддержка и развитие системности 

мышления обучающегося; −поддержка всех видов познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;  

−реализация принципа индивидуализации образовательного процесса при сохранении его   

    целостности.   

Технология дифференцированного обучения    Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определённую часть учебного процесса. Целевыми ориентирами данной 

технологии являются: −обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

−приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп обучающихся.   

Технология системнодеятельностного  подхода   Сущность технологии системно – деятельностного подхода заключается в том, что 

формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, 

когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». Системно-деятельностный подход – это подход к 

организации процесса обучения, в котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ученика в учебном процессе. Целью деятельностного подхода является 

воспитание личности ребёнка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – значит быть 

хозяином своей деятельности: самому уметь ставить цели, самому уметь решать задачи, 

самому уметь отвечать за результаты. Задача взрослых – создание комфортной развивающей 

образовательной среды (организация условий, инициирующих детское  действие.)   
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Здоровьесберегающие технологии   Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов образовательного процесса, 

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать его, 

валеологической компетентности, позволяющей обучающемуся самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической помощи и самопомощи.   

   

   

Методическое обеспечение воспитательной деятельности ОУ   

Направления воспитательной 

работы направления, которые 

реализуются в ОУ)   

Наличие   

помеще    

Оборудование   

технические    

Методические пособия, методическая литература программы   

  

  ний   средства     

 



 

568   

Гражданско-патриотическое   Есть    Мультимедийные 

проекторы, 

компьютеры   

Сборник нормативных документов и материалов.    

Рабочая программа воспитания   

Сборник методических рекомендаций по профилактике ДТП,  

сборник методических рекомендаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.    

Памятка юного пешехода.    

Памятка «Мир дорожных знаков»    

А. Усачов «Правила дорожного движения»   

 Сценарии игр и праздников «С игрой круглый год» А. Кугач,    

С. Турыгина «Познавательные игры, конкурсы, развлечения.» 

«Весёлый праздник» сценарии, песни, игры.    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные 

часы 1 класс.   

 В помощь классному руководителю начальной школы. Классные 

часы 3 класс.    

Н.Ф. Дик Классные часы в 3-4 классах. Праздники в начальной 

школе. Изд. «Учитель»    

А.В. Малегон «Классные часы в начальной школе»    

Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё для 

классного руководителя»   



 

569   

  

Духовнонравственное   есть   Мультимедийные 

проекторы, 

компьютеры, 

музыкальные 

инструменты, 

магнитофоны, 

музыкальный центр, 

диски с аудио- и 

видеозаписями, слайды  

Рабочая программа воспитания   

Сценарии игр и праздников «С игрой круглый год»    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные  

часы 1 класс. А. Трусий    

«Весёлые праздники в школе» В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  Н.Ф. Дик Классные 

часы в 3-4 классах.    

Праздники в начальной школе. Изд. «Учитель»   

 Н.Ф.Дик «Начальная школа. Премудрости маркиза Этикета или уроки 

вежливости на каждый день»    

А.В. Малегон «Классные часы в начальной школе»    

Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё для 

классного руководителя»   



 

570   

Культурно-массовое   Актовый   

зал, 

кабинет 

музыки, 

библиоте  

ка   

Мультимедийные 

проекторы, 

компьютеры, 

магнитофоны, 

музыкальные центры   

Рабочая программа воспитания  Сборники разработок и 

сценариев праздников и мероприятий.   

Издательство Экстремум «Воспитательная работа во 2 классе»  

Сценарии игр и праздников «Школьная площадка»    

Сценарии игр и праздников «С игрой круглый год» А. Кугач,    

С. Турыгина «Познавательные игры, конкурсы, развлечения.» 

«Весёлый праздник» сценарии, песни, игры.    

Н.А. Шаульская «Лучшие сценарии для отдыха»    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные   

  

      часы 1 класс.    

А. Трусий «Весёлые праздники в школе» В помощь классному 

руководителю начальной школы. Классные часы  

3 класс.  Н.Ф. Дик Классные часы в 3-4 классах.    

М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздники в школе»    

Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё для 

классного руководителя»   



 

571   

Художественно-эстетическое   есть   Мультимедийные проекторы, 

компьютеры, музыкальный 

центр, репродукции картин, 

аудио, видео записи, книги 

художественноэстетического 

направления   

Сценарии школьных праздников Е.А. Кашигина «Летние 

праздники»   

Издательство Экстремум «Воспитательная работа во 2 классе»  

Сценарии игр и праздников «С игрой круглый год»    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные 

часы 1 класс.    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные 

часы 3 класс.    

Н.Ф. Дик Классные часы в 3-4 классах.    

Е. Филипенко «Нескучные каникулы»    

А.В. Малегон «Классные часы в начальной школе»    

М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздники в школе»   

 Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё 

для классного руководителя»   

Спортивно-оздоровительное / 

здоровьесберегающее   

Медицин  

ский   

Спорт. инвентарь   Рабочая программа воспитания   
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  кабинет, 

спортивн 

ый зал   

  А.В.Кенеман «Детские подвижные игры народов СССР»    

Сценарии игр и праздников «Школьная площадка»    

Сценарии игр и праздников «С игрой круглый год»    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные часы 

1 класс.    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные часы 

3 класс.    

Н.Ф. Дик Классные часы в 3-4 классах.    

 «Весёлая книга о том, что полезно и вкусно».    

Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё для 

классного руководителя»   



 

573   

Научно-исследовательское   есть   Мультимедийные 

проекторы, 

компьютеры, 

компьютерный кабинет   

Рабочая программа воспитания   

Издательство Экстремум «Воспитательная работа во 2 классе»    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные часы 

1 класс.    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные часы 

3 класс.    

А.В. Малегон «Классные часы в начальной школе»    

Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё для 

классного руководителя»   

Формирование традиций,      Мультимедийные 

проекторы,   

Рабочая программа воспитания   



 

574   

традиционная народная культура     компьютеры, 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр   

Программа внеурочной деятельности «Клуб «Касткуйне». Вепская 

культура»   

Сценарии игр и праздников «С игрой круглый год»    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные часы 

1 класс.    

В помощь классному руководителю начальной школы. Классные часы 

3 класс.    

Н.Ф. Дик Классные часы в 3-4 классах.    

Методические пособия из опыта работы учителей Вологодской 

области «Напиши Деду Морозу сейчас»    

А.В. Малегон «Классные часы в начальной школе»    

Журнал «Вестник образования» «Добрая дорога детства» «Всё для 

классного руководителя»   

   

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы   

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» расположена  в типовом трехэтажном здании, имеет центральное отопление, 

освещение лампами накаливания и дневного света, холодное водоснабжение, канализацию. В школе имеется 19 учебных кабинетов (в том числе 

1 компьютерный класс, актовый зал), оборудованные столярные и слесарные мастерские, кабинет технического труда для девушек,  спортивный 

зал, спортивная  площадка, медицинский кабинет,  столовая, библиотека. Территория школы ограждена забором по периметру и озеленена.  На 

территории имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная.     



 

575   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя общеобразовательная школа»   

  

№   

п./п.   

Перечень 

реализуемых 

образовательны 

х программ    

Перечень 

учебных 

предметов в 

соответствии с 

учебным планом 

образовательной 

программы   

Класс/гр 

уппа 

изучаю 

щая 

учебный 

предмет, 

указанн 

ый в 

графе 3   

Наименов 

ание 

кабинета 

(или 

номер)   

Перечень 

оборудования   

Количеств  

о 

используе 

мого 

оборудова 

ния   

Источник приобретения используемого 

оборудования   

Федерал 

ьный 

бюджет    

Регионал 

ьный 

бюджет   

Муницип 

альный 

бюджет   

Привлечен 

ный из 

внебюджет 

ных 

источников 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   
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1   Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования   

    

   

    

   

Адаптированная 

основная   

Физическая  

  

культура   

   

   

   

   

    

   

   

 Внеурочная  

деятельность 

(кружок):   

1-4 класс  

   

   

   

   

    

   

   

1-4 класс  

Спортивн 

ый зал   

Кабинет   

 № 4   

Турник    

Козел   

Подкидной 

мостик   

Баскетбольные 

щиты, кольца   

Крепления для 

волейбольной 

сетки   

Волейбольная  

сетка   

Спортивный 

комплект 

лыжного   

1 1   

1   

   

2   

   

   

2   

   

   

2   

      X X   

X   

   

X   

   

   

X   

   

   

X   
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578   

  

          Аэростеппер    

Скамья  

многофункцион   

альная    

    

  5   

    

        

X    
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2   Основная 

общеобразовате 

льная программа   

начального  

общего   

образования   

   

   

    

   

Внеурочная 

деятельность   

(Кружок): 

«Занимательная 

информатика»   

   

   

   

    

   

   

    

   

   

   

2-4   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

Кабинет   

 № 14   

Информат  

ика   

Компьютер 

учительский    

Компьютер 

ученический    

Мультимедийн 

ый проектор  

Стол 

учительский    

Стол 

ученический   

Стул мягкий    

Компьютерный  

стол   

Многофункцио 

нальное 

устройство 3 в  

1   

Маркерная 

доска   

1   

   

13   

   

1   

   

1   

   

10   

   

10   

   

11   

1   

   

Х   

   

   

Х   

Х   

   

   

Х   

   

Х Х   

Х   

      

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

Х   
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Интерактивная  

доска     

  1   

    

    Х       



 

581   

 

3      

Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального  

общего   

образования   

   

   

   

   

    

Адаптированная 

основная   

Внеурочная 

деятельность   

(Кружок):    

   

Ритмика   

   

   

   

1-4   

   

    

2,4   

   

   

    

   

   

   

    

Кабинет   

№ 18   

Актовый   

зал   

Ученические 

столы   

Стулья мягкие   

Компьютерный  

стол   

Подставка под 

телевизор    

Телевизор    

Музыкальный  

центр   

Пианино Экран 

с треногой   

Комплект 

аппаратуры для 

дискотеки   

   

15   

   

116   

1   

   

1   

   

1 1   

1   

1   

1   

    

Х   

   

Х   

Х   

   

   

   

    

   

   

Х   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

Х   

   

Х   

   

Х   

Х   

   

Х   
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  общеобразовате  

ль   ная программа 

начального  

общего  

образования для  

детей с ЗПР    

    , 2, 3, 4  1 

    

    

    

    Ноутбук    

    

    

    

1     

    

  1   

    

    

       

    

    

    

    

Х    
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5   Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального  

общего   

образования   

   

Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего   

   

   

 Иностранный 

язык   

    

   

   

   

   

 
Иностранный 

язык   

   

   

2-4   

    

   

   

    

   

   

Кабинет   

 №22   

Иностран 

ный язык   

   

Магнитофон 

аудиторная доска   

стол учительский 

ученические столы   

ученические стулья   

стенка для 

размещения 

наглядности 

аудиодиски к 

учебнометодическим 

1   

1   

   

1   

9   

   

18   

   

  

1   

   

    11   

      Х   

Х   

   

Х   

   

Х   

   

Х   

   

   

Х   
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  образования для   

детей с ЗПР     

     

    

     

    

     

    

    

  комплектам  

географические  

карты мира на  

английском  

языке    

5     
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6   Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования   

   

Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с ЗПР    

Русский язык   

Родной русский 

язык   

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика.   

Окружающий 

мир   

Изобразительно 

е искусство  

Технология   

   

Внеурочная   

1   

   

1   

   

1   

1   

   

1   

   

    

   

   

Кабинет    

№23    

4 класс   

Ученические 

столы   

Стулья   

Письменный   

стол   

Стул мягкий   

Тумбочка   

Шкафы   

   

Набор для 

изучения 

геометрическог 

о материала   

   

Набор букв и   

12   

   

24   

   

1   

1 1   

5   

   

1   

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

Х   

   

Х   

   

Х   

Х Х   

Х   

   

Х   
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Цифровой    

микроскоп       

Digital Blue    

QX5     

Цифровой    

микроскоп       

Microlife     

Тележка    –       сейф    

МКШМ    -     2     

Портативный    

программно    –       

техничес кий    

комплекс (для    

учителя)       

    

Мобильный       

сканер       доски       

Virtual Ink    

Mimio Xi    

Professional     

    

Комплект    

цифрового    

    

13     

    

    

    

    

1     

    

    

    

    

1     

    

    

    

8     

    

Х       

    

    

    

х       

    

    

    

    

    

    

х       

    

х       
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оборудования    

для    

наблюдений.    

Регистратор    

данных   .     

Контейнер для    

хранения    

датчиков.       

    

Интегрированн   

ая творческая    

среда ИНТ    

Перволого       

    

Электронное    

приложение к    

уче бнику    

Л.Неменской    

«Изобразительн   

ое искусство во    

классе»   2       

1     

    

1     

    

    

    

    

    

    

1     

    

    

    

1     

    

    

    

    

    

    

х       

    

    

    

х       

    

    

    

    

х       
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590   

 

7   Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования   

   

Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с ЗПР    

Русский язык   

Родной русский 

язык   

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика.   

Окружающий 

мир   

Изобразительно 

е искусство  

Технология   

   

Внеурочная 

деятельность   

(Кружок): 

«Разговоры о 

важном»   

2   

2   

   

2   

2   

   

2   

   

2   

2   

   

   

    

2   

   

Кабинет    

№24   

1 класс   

Ученические 

столы   

Стулья   

Письменный  

стол   

Стул мягкий   

   

Шкафы   

   

Набор для 

изучения 

геометрическог 

о материала   

Аудиторная 

доска   

Коллекция 

полезных 

ископаемых   

Глобус   

10   

   

20   

1   

   

1   

   

5   

   

1   

   

   

1   

6   

   

1   

      Х   

   

Х   

Х   

   

Х   

   

Х   

   

Х   

   

   

Х   

Х   

   

Х   
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    к «Тропинка    

своему Я»    

Умелые ручки    

    

2     
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8   Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования   

   

Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с ЗПР    

Русский язык   

Родной русский 

язык   

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика.   

Окружающий 

мир   

Изобразительно 

е искусство  

Технология   

   

Внеурочная 

деятельность 

(Кружок):    

«Разговоры о   

3   

   

3   

3   

3   

   

3   

   

3   

3   

   

   

   

   

3   

Кабинет    

№25   

2 класс   

Ученические 

столы   

Стулья   

Письменный  

стол   

Стул мягкий   

Стол для 

компьютера   

Шкафы   

   

Набор для 

изучения 

геометрическог 

о материала   

   

Аудиторная 

доска   

Ноутбук   

9   

   

18   

1   

   

1   

1   

   

4   

   

   

1   

   

    

      Х   

   

Х   

Х   

   

Х   

Х   

   

Х   

   

   

Х   
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    важном»    

«Оригами»    

«Умелые ручки»    

    

    Проектор    

И нтерактивная  

доска    

Принтер    

1     

    

  4   

1     

    

    Х    

    

Х    

Х     
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9   Основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования   

   

Адаптированная 

основная 

общеобразовате 

льная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с ЗПР    

Русский язык   

Родной русский 

язык   

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика.   

Окружающий 

мир   

Изобразительно 

е искусство  

Технология   

   

   

4   

4   

   

4   

4   

   

4   

   

4   

4   

   

   

   

Кабинет    

№26   

3 класс   

Ученические 

столы   

Стулья   

Письменный  

стол   

Стул мягкий   

Стол для 

компьютера   

Шкафы   

Набор для 

изучения 

геометрическог 

о материала   

   

Аудиторная 

доска   

12   

   

24   

1   

   

1   

1   

   

3   

   

1   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

Х   

   

Х   

Х   

   

Х   

Х   

   

Х   

   

Х   
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 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности   

№   

п/п   

Объекты и помещения   Фактический 

адрес объектов 

и помещений   

Ответственный   

   

График работы   

Наименование  

организациисобственника  

(арендодателя   

Реквизиты и сроки действия   

правоустанавливающих 

документов   

  

        ссудодателя и др.)     

1   2   3   4   5   6   

   1. Медицинский  кабинет  -   7 

кв.  м   

   

162460,   

с.  

БорисовоСудское, 

ул.  Садовая,  дом   

52   

Чугунова Елена  

Владимировна   

   

понедельник – пятница    

8 30 – 12 00    

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального имущества, 

закрепленного на  праве 

 оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от от 03.12.2013 г.   

2.   Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников   

162460,   

с.  

БорисовоСудское  

ул. Садовая,  дом   

52   
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   1. Пищеблок - 139,25 кв.м   

Кухня  -                           31,9  кв. 

м  Моечная -                       17,23  

кв.  

м   

Кладовая -                      20,16 кв.  

м   

Столовая  -                     70 кв.м   

 162460,   

с. Борисово Судское 

, ул.    

 Садовая,  дом  52   

 Суворова Оксана  

Александровна   

   

понедельник – пятница    

8 00 – 15 00   

   

суббота   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на  праве  оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от от 03.12.2013 г.   

  

      8 00 – 12 00       

3.   Объекты хозяйственнобытового 

и санитарногигиенического 

назначения   

            

4   Санузлы   -  10,    площадь – 72 

кв. м       (унитазы -16,    

писсуары - 5,  раковины -19)   

   

162460,   

с. БорисовоСудское  

, ул. Садовая, дом   

52   

 Безгодова Наталья  

Валериевна   

   

   

понедельник – суббота    

8 00 – 18 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на  праве  оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   
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5   

   

    

6   

Кабинет логопеда- 6  кв. м,   

   

   

   

кабинет психолога и  

социального педагога - 7 кв. м ,    

   

162460,   

с.  

БорисовоСудское,  

ул. Садовая, дом   

52   

 Василькова Нелли  

Леонидовна понедельник  

– пятница    

8 30 – 16 00   

   

Быкова Ирина   

Константиновна   

Загуляева Елена Николаевна 

понедельник – пятница    

8 30 – 15 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на  праве  оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

  

7.   Объекты физической культуры и 

спорта   

162460,   

с.  

БорисовоСудское,  

ул. Садовая, дом   

52   

    Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального имущества, 

закрепленного на  праве 

 оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   
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   Спортивный зал -    162  кв. м   

    

162460,   

с.  

БорисовоСудское,  

ул. Садовая, дом   

52   

Ефимова  Надежда  

Леонидовна   

   

понедельник – пятница    

8 00 – 20 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального имущества, 

закрепленного на  праве 

 оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

   Спортивная  площадка   -  170 кв. 

м   

162460,   

с.  

БорисовоСудское,  

ул. Садовая, дом   

52   

Ефимова  Надежда  

Леонидовна   

   

   

понедельник – пятница    

8 00 – 16 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального имущества, 

закрепленного на  праве 

 оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

7.   Трудовое воспитание                    

  

Ино  

е   
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1.   Учебно-опытный  участок   -       

1,8 га   

   

 162460,   

с.  

БорисовоСудское,   

ул. Садовая, дом   

52    

Яковлев Павел Васильевич   

   

По графику   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на  праве  оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

2.   Мастерская   технических   

видов труда        71,15 кв. м   

   

 162460,   

с.  

БорисовоСудское,   

ул. Садовая, дом   

52    

Яковлев Павел Васильевич   

   

понедельник – пятница    

8 30 – 15 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на  праве  оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

8.   Досуг, быт и отдых                   

1.   

   

Актовый зал  -     132,67 кв. м    162460,   

с.  

БорисовоСудское,  

ул. Садовая, дом   

52   

Смирнова Ольга Николаевна   

   

понедельник – пятница    

8 30 – 16 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на праве оперативного 

управления  на МОУ  

«Борисовская средняя   
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          общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

2.   Библиотека   -        76,78 кв. м   

   

 162460,   

с.  

БорисовоСудское,  

ул. Садовая, дом   

52   

Степанова Галина  

Евгеньевна   

   

понедельник – пятница    

8 00 – 15 00   

Администрация 

Бабаевского 

муниципального 

района   

Договор    о порядке  

использования 

муниципального 

имущества, закрепленного 

на  праве  оперативного 

управления    на 

 МОУ «Борисовская 

 средняя 

общеобразовательная 

школа» от  от 03.12.2013 г.   

   

 Финансово-экономические условия   

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».    

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся ).    

Финансовые условия реализации ООП обучающихся должны:    
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- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;    

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;    

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.   

В МБОУ «Борисовская сош» разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.    

Финансирование реализации ООП НОО ОВЗ в МБОУ «Борисовская сош» осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.    

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет:    

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;  - 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.    

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 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 ФГОС НОО обучающихся .    

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся:    

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими;    



 

603   

• Расходами на оплату труда работников, реализующих ООП НОО;    

• Расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими 

Расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

Расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;    

• Расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности;    

• иными Расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации ООП НОО.    

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством.    

Структура Расходов на образование включает:    

1) образование обучающегося на основе ООП НОО;    

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;    

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;     

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях  Необходимые изменения:    

• обеспечение учебных кабинетов компьютерной техникой;    

• обновление программно-методического оборудования;    

• повышение профессиональной подготовки учителей по ИКТ    
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• подключение к Интернету, создание локальной сети    

• обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;     

• создание медиатек по предметам;    

• создание новых компьютерных классов;    

• привлечение высокопрофессиональных кадров для организации внеурочной деятельности.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий    

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы начального общего образования   

Предмет оценки   Организация оценки в школе   

Адекватность отражения потребностей личности, общества и государства в начальном общем 

образовании в свете требований стандарта   

Самооценка качественная на 

регулярной основе мониторинговых 

социологических исследований   

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования, включая 

ресурсное обеспечение образовательного процесса   

Текущий мониторинг   

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые обучающимися результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования   

Проведение экспертизы   
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Организация управления реализацией основной образовательной программы начального общего образования   

Реализация в полном объёме основной образовательной программы начального общего образования   Совет школы   

Определение цели основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывающей специфику образовательного учреждения   

Педагогический совет   

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы   Методическое объединение учителей 

начальных классов   

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса   

Совет школы   

Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых для реализации ООП НОО, 

развития личности обучающихся на уровне начального общего образования   

Совет школы   

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося   

Педагогический совет   

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности   Педагогический совет   

Осуществление выбора образовательных технологий с  учётом  возрастных  особенностей  

обучающихся, специфики образовательного учреждения   

Педагогический совет   

   

Модель сетевого графика («дорожной карты») по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы.   

Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС НОО.    
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Задачи:    

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.    

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО.    

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО.    

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы, обобщение опыта и внедрение его на муниципальном и региональном уровне. 

Результатом реализации перечисленных условий должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.    

Источниками, влияющими на увеличение потенциала (ресурса) школьного образовательного пространства являются:    

- ресурсное обеспечение всех принимаемых решений;    

-формирование единого нравственно-ценностного ряда, характерного для всех участников воспитательного процесса;    

- формирование позитивной педагогической среды и психолого-педагогического климата;    

- реализация на практике гуманистических принципов: стимулирование творчества, формирование культуры успеха,  

толерантности;    

- создание такой системы и таких условий, которые позволят в оптимальной мере удовлетворить потребности и интересы всех 

и каждого;    

- углубление демократических процессов и защита свобод всех участников педагогического процесса;    
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- диалогический, мировоззренческий, культурологический подход как концептуальное содержательное основание 

учебновоспитательного процесса;     

- разумное сочетание административного управления и самодеятельности и самоуправления в интересах достижения 

коллективно принятых целей; постоянное повышение профессиональной готовности педагогов.   

   

Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы условий реализации  

ООП НОО   

План-график реализации ФГОС НОО на 2023-2027 учебный год   

№п\п   Мероприятия   2023-   

2024   

2024-   

2025   

2025-   

2026   

2026-  

2027   

1   Организационное обеспечение         

1.1   Подготовка публичного отчета ОУ, в том числе в части обеспечения условий работы по 

ФГОС НОО   
+            

1.2   Организация деятельности творческих групп:    

• внесение изменений в состав творческих групп с учетом новых задач;   

+            

1.3   Освещение на августовском педсовете вопроса «Реализация ФГОС НОО». Утверждение 

новой ООП НОО.   
+            

1.4   Анализ предложений федерального, регионального и муниципального уровня о конкурсах, 

грантах для ОУ и педагогов   
+            

1.5   Участие в семинарах-совещаниях муниципального и регионального уровня по вопросам   +            
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  реализации ФГОС НОО           

 

1.6   Проведение совещаний о работе по ФГОС НОО в ОУ:    

• о ходе реализации ФГОС НОО по итогам учебного года;    

• о промежуточных итогах реализации отдельных направлений ФГОС НОО (по 

четвертям)    

+            

1.7   Организация методического совета с педагогами по выявлению профессиональных 

затруднений в связи с реализацией ФГОС   
+            

1.8   Участие в мониторингах результатов освоения ООП НОО   +            

1.9   Организация взаимодействия с учреждениями культуры (ДК, музей и т.д.)   +            

1.10   Организация  работы  с  материально-ответственными  лицами, 

 закрепленными  за оборудованием ОУ ( порядок хранения и использования 

техники, вопросы ее  обслуживания и т.п.)   

+            

1.11   Организация совместных мероприятий с ДОУ:    

• составление плана взаимодействия (предоставление информации для стендов ДОУ, 

участие в родительских собраниях, взаимопосещение занятий воспитателями и учителями 

т.п.)   

+            

1.12   Подведение итогов реализации ФГОС НОО обсуждение   +            

2   Нормативно-правовое обеспечение   
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2.1   Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей первоклассников.   +            

2.2   Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней   
  +            

  

2.3   Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ:   

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации;    

• должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, 

заместителя по УР, учителялогопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога   

+            

2.4   Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ, с учетом изменений 

федерального и регионального уровня.   
+            

3   Финансово-экономическое обеспечение    

3.1   Обеспеченность учебниками обучающихся начальной школы (заказ)   +            

3.2   Проверка обеспеченности учителей классов методическими рекомендациями и учебными 

пособиями. Предложения по закупке методической литературы, ЭОР   
+            

3.3   Анализ материально-технической базы ОУ и необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС НОО:   

• количество и качество компьютерной и множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах;    

• анализ работы Интернет-ресурсов   

+            
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3.4   Анализ материально-технической базы ОУ и необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС НОО:   

• условий для реализации внеурочной деятельности;    

• учебной и учебно-методической литературы.   

+            

3.5   Подготовка к учебному году: • инвентаризация материально-технической базы на   +            

  

  соответствие требованиям ФГОС НОО           

3.6   Проведение тарификации педагогических работников с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО   
+            

4   Кадровое обеспечение    

4.1   Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на учебный год   +            

4.2   Составление прогноза обеспечения кадрами на следующий учебный год   +            

4.3   Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических работников ОУ: 

учителей  начальных  классов,  учителей-  предметников,  специалистов 

 службы сопровождения   

+            

4.4   Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол 

или/и анкетирование)   
+            

4.5   Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников в процессе 

реализации ФГОС НОО   
+            
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4.6   Изучение возможностей организации обучения педагогических работников ОУ по 

ИКТтехнологиям   
+            

4.7   Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию социальнопсихологического 

напряжения в условиях нововведения (по запросу)   
+            

4.8   Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ   +            

4.9   Организация работы комиссии по оценке качества работы педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО. Назначение стимулирующих выплат (за интенсивность и 

качество работы, премии).   

+            

  

5   Информационное обеспечение     

5.1   Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, обмену опытом   
+            

5.2   Организация работы с родителями по разъяснению требований ФГОС НОО   +            

5.3   Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС   +            
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5.4   Проведение родительских собраний по темам:    

• УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в 

формировании УУД у первоклассников.   

• Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе.    

• О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО    

• Особенности обучения по ФГОС НОО (в т.ч. проведение опроса мнения родителей 

первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня их удовлетворенности результатами и 

условиями обучения)   

+            

5.5   Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным 

ресурсам ОУ, сайту ОУ   
+            

5.6   Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО   
+            

6   Методическое обеспечение     

   Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО. Составление заявки на 

приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической   

+            

  

  литературы           
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   Создание медиатеки:    

• электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем;    

• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся   

+            

   Создание площадки для самовыражения обучающихся:    

• оформление постоянно действующей выставки в рекреации ОУ;    

• размещение материалов на сайте ОУ и.т.д.   

+            

   Проведение заседаний МО в ОУ в течение учебного года по вопросам реализации 

требований ФГОС НОО:    

• формирование УУД;    

• организация контроля и оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО;    

• роль внеурочной деятельности в формировании УУД;    

• вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО;    

• ИКТ в деятельности учителя начальных классов.   

+            

   Методическое обеспечение внеурочной деятельности:    

• анализ результатов реализации внеурочной деятельности    

• анализ модели внеурочной деятельности и внесение изменений;    

• посещение внеурочных занятий    

+            
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  • корректировка рабочих программ внеурочной деятельности           

   Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ:    

• разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО работников 

ОУ;  • анализ работы учителей;    

• составление плана открытых занятий, предложений по мастер-классам для уровня 

ОУ, муниципального и регионального уровня.   

+            

   

   

Контроль за состоянием системы условий   

Система отслеживания результатов осуществления образовательной программы    

Управление реализацией образовательной программы осуществляется через план внутришкольного контроля и план работы школы.   

 Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки и распространения полученной информации о деятельности 

образовательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием дальнейшего развитии   

   

  

Оценочные материалы   
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Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Русский язык»  

2 класс   

Диктант   Встреча весны   

                  Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли вылезла зелёная травка. Молодые липки на улицах 

покрылись мягкими маленькими листочками. Как радостно смотреть на них!   

               Скоро поедем на дачу. Возьму с собой лопатку. Вскопаю грядку для вкусной репки и сладкой морковки.                                       (48 слов)  

Слова для справок: из-под, поедем, пришла. Орфографическое задание   

1.Выпиши из диктанта 3  слова с безударным гласным в корне   слова. Подбери проверочные слова.  Обозначь графически орфограмму.   

2. Выпиши из диктанта 3  слова с парным  согласным в корне   слова.  Подбери проверочные слова.  Обозначь графически орфограмму.   

3. Выпиши из диктанта 1 слово с непроизносимым согласным звуком. Подбери проверочное  слово.  Обозначь графически орфограмму. Запиши  

ещё 2 слова   с этой орфограммой.   

   

3 класс   

Итоговый диктант   

     Чижи   

         У меня жили   весёлые  чижи.  Звали  их  Чижик и Пыжик. Они любили летать по комнате  и  сидеть на полках.  Там у меня хранились  

лесные орешки, семечки, сухие ягодки рябины.   

         Иногда мои  чижи   ссорились.  Взъерошат  перья,  раскроют  клювы и шипят друг на друга.  Но ссоры быстро кончались. Птицы  садились 

на полку и начинали дружно петь.     

         Слова для справок: ссорились,  ссоры,  взъерошат Задание:1 

вариант.       

 Найди  грамматическую  основу в  первом  предложении первого абзаца,  укажите, какой частью речи выражено подлежащее и сказуемое.   

 Запиши  слова в два столбика:в первый столбик слова с  буквой  З  в приставке; во второй столбик слова с  буквой С  в приставке.    
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Бе…ветреный,  и…винить,  ра…пустить, бе…шумный, бе…полезный, и…править,  ра…глядеть, и…пугать, ра…толковать, ра…гладить.     
   

4 класс    

Диктант   

Бабочки на дорожке   

        Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идёшь -  и только разноцветные камешки под ногами звенят. 

На тёплую дорожку вылетели белые, жёлтые, голубые бабочки.  Крылья у бабочек в горошек, в крапинку, в полоску.   

        Я иду, а они порхают над головой. Живая пёстрая лента кружится волной и опускается на тропу. И только четыре бабочки с яркими 

крылышками взлетают вверх.   

        Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И бабочки улетели прочь с нагретой тропинки.       (81 слово) Слова для 

справок: вверх, обратно.   

Орфографическое задание. 

I вариант.   

1. Выпиши из текста диктанта три слова с поверяемой гласной в корне, подбери к ним проверочные слова.   

2. Спиши слова и обозначь орфограмму, которая их объединяет. в доме,  у мыши, по тропинке, на пристани   

3. Найди грамматическую основу во втором предложении второго абзаца.   
   

Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Родной русский язык» Базовый 

уровень   

• Продолжи правило.   

Синонимы – это ________________________________________________________________________   

   

Антонимы – это ________________________________________________________________________   
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• Замени глаголы и прилагательные антонимами.   

   

Разъединить провода - ________________________________________   

   

Открыть книгу - _____________________________________________   

   

Легкий рюкзак - _____________________________________________   

   

Легкий мороз - ______________________________________________   

   

• Определи значение слова  КИСТЬ  в предложении.   

   

Новая скатерть была украшена яркими кистями.   

   

А) часть руки                      Б) украшение из пучка ниток   

   

В) пучок ровных щетинок для нанесения красок   

   

Г) форма расположения плодов у некоторых растений.   

   

• Узнай слово по лексическому значению. Запиши его.   

   

Помещение на вокзале, где можно приобрести билет._________________________   

   

1.5. Укажи значение фразеологизма «держать язык за зубами».   
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А) никому не показывать язык             Б) не разжимать зубы   

   

В) уметь хранить секреты                    Г) не открывать рот.   

   

1.6 .Укажи словосочетание, в котором имя прилагательное употреблено в переносном значении.   

   

А) горячий кофе                   В) горячий суп Б) горячий спор                    Г) горячий утюг   

   

1.7. Какие этикетные слова вы используете в речевой ситуации приветствия . Напишите не менее 3 слов.  

_____________________________________________________________________________________   

   

2.1. Найди имя существительное.   

   

А) бег Б) бегает В) беглый Г) побежал   

   

Найди имя прилагательное.   

   

А) краснота Б) красноватый В) краснеет Г) покраснел  Найди 

глагол.   

   

А) лезть Б) ловкий В) месть Г) облезлый   

   

2.2. Найди имя существительное женского рода.   
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А) о сирени Б) про оленя В) за тюленем   

   

3.1.  Отметь предложения, в конце которых нужно поставить вопросительный знак.   

   

А). Разнообразных животных и множество растений можно встретить в тропиках   

   

Б). Как хороша лесная красавица ель в снежном уборе   

   

В). Зачем вам брать с собой столько вещей   

   

Г). Кто же не знает об этом нашумевшем фильме   

   

4.1. В каком слове нужно дописать ь?   

   

А)  гуаш… Б) ковш… В) марш… Г) фа́́рш…   

   

4.2. Укажи предложения, где нужно поставить запятую. Поставь запятые.   

   

А) Резвый конь скакал по арене а наездник пытался удержаться в седле.   

   

Б) Миша выглядел глупо и нелепо.   

   

В) Долго же мы ждали наступления весны!   

   

Д) На рынке мы купили румяные яблоки ароматные бананы сладкие сливы и апельсины.   
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5.1. Найдите в тексте и выпишите описание соловья.   

________________________________________________________________________________   

   

________________________________________________________________________________ Давно разливают радостные песни жаворонки.  

Высоко взлетают голосистые певцы и поют в чистой лазури. В садике и в рощице звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют 

весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но главного певца нет.   

Но вот появился соловей. Это серенькая птичка с умными черными глазками. Она совсем невзрачная, ростом чуть больше воробья. И зазвучал 

настоящий гимн красавице весне. У этой маленькой птички чудесный голос. И нет в мире голоса богаче и красивее.   

   

5.2. Прочитай текст .   

   

Мимо мухомора не пройдёшь, чудо-чудное, диво-дивное! Сказочная Красная Шапочка. Или домик на курьих ножках? А может, гномик лесной в 

бисерном колпачке и кружевных панталончиках? Вот-вот зашевелится и что-нибудь скажет…   

Назови тему текста. ________________________________   

Определи главную мысль текста. ____________________________________________   

5.3. Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ. На реке.   

1.Это пристань.   

2.В жару можно искупаться, покататься на лодке, половить рыбу.   

3.Вот стоит прямо на воде дом с красной крышей.   

4.К ней подходит белый пароход.   

5.Интересно посидеть на берегу и посмотреть, как живет большая река.   

6.Постоит он у пристани, высадит пассажиров, возьмет других и отправится дальше.   

7.Хорошо летом на реке!   
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Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Литературное чтение»   

2 класс   

1.Прочитай четверостишие из стихотворения Ф. Савинова "Родина". Соедини рифмующиеся слова.   

Слышу песни жаворонка,   Это 

русская сторонка  

Слышу  трели соловья-  

Это Родина моя!   

2. Определи, из какого произведения отрывок. Подчеркни ответ.   

Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил к штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал 

пришивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту.   

Е. Пермяк "Смородинка" М. Зощенко "Самое главное" Н.Носов "Заплатка"   

3. Прочитай. Из какого произведения описание героини? Напиши ответ.   

Она тоже была вырезана из бумаги, но юбочка на ней была из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка, будто шарф, а 

на груди сверкала блестка не меньше головы самой девушки.   

_______________________________________________________________________________   

4.Сделай модель обложки к произведению Н. Рубцова "Про зайца"   

   

   

Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Литературное чтение на родном языке»   

1класс   

Прочитайте текст    
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Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:    

— Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!    

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает:    

— Ясны, ясны на небе звезды, Мерзни, мерзни, волчий хвост!    

— Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?    

— То я тебе помогаю. А сама, плутовка, поминутно твердит: — Мерзни, мерзни, волчий хвост!    

Основная часть    

1.Подчеркни нужное слово. «Лисичка-сестричка и волк» - это ….    

Рассказ         Сказка       Стихотворение    

2.Какой был волк?    

Подчеркни нужные слова.     Хитрый, глупый, умный, доверчивый, лживый.    

3.Какой была лиса? Запиши 1-2 слова. ______________________________________________________________________________   

 4.Какой заголовок подойдет к рисунку?   Поставь знак V.   
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Ловись, рыбка!                                                                     

Мерзни волчий хвост!    

Бейте, волка!    

Дополнительная часть .   

 5.Что значит слово прорубь? Запиши. Прорубь – это _______________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________    

6.Как ты понимаешь слова волка – "Я тебе отплачу, сестрица»? Обведи номер ответа.  

1)   расплатиться деньгами           2)    поблагодарит лису                    3)   отомстит лисе   

7. Как ты относишься к волку? Запиши свой ответ и объясни почему.   

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________    
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2-й класс    

 Контрольная работа проводится в конце I полугодия; выполняется на уроке одновременно всеми учащимися в индивидуальном порядке. 

Тексты контрольных работ (тексты, вопросы и задания) предоставляются каждому учащемуся в отпечатанном виде. Задания и вопросы к 

каждому тексту учитель читает вслух, а потом дети перечитывают их про себя. При замере скорости чтения учитель дает первый сигнал через 

несколько секунд после начала чтения и второй - через минуту после первого сигнала. Количество знаков в отмеченном отрывке подсчитывает 

учитель. Учащиеся работают в текстах контрольных работ карандашом.    

Работа 1    

Пошел Шарик на охоту. Пришел в лес, видит: на поляне заяц сидит. Пес ружье зарядил и стал подкрадываться. Заяц увидел его - и бежать. 

Шарик - за ним. Но споткнулся обо что-то и в сумке запутался, в которой надо добычу носить. Вылез  из сумки - и по следу.  Добежал до 

узенькой речки, видит: заяц уже на том берегу скачет. Пес ружье в зубы и поплыл. А ружье тяжелое - вот-вот утопит Шарика. Решил он ружье 

бросить и всплывать поскорей. Всплывает он, всплывает, а у него никак не всплывается. Он в ремне от ружья  запутался.    

Тут он почувствовал, что кто-то его за шиворот вверх потянул, к солнышку. А это был бобер старый, он неподалеку плотину строил. Онто 

и спас Шарика. (по Э. Успенскому)   

1. Прочитай текст вслух вполголоса.    

2. По сигналу учителя отметь место, где ты читаешь, простым карандашом.    

3. Раздели текст карандашом на три части так, чтобы были видны завязка, основная часть и развязка.    

4. Подчеркни волнистой линией предложение или фрагмент, который описывает самый тревожный момент в тексте, 

является его кульминацией.    

5. Придумай и запиши название для этого отрывка.    



 

625   

3  класс   

Контрольная работа за 1 полугодие   

Проверка навыка чтения молча (понимание содержания, получение информации):   

В. Волков «Кнут»  Прочитай 

текст  

Кнут   

– Дедушка, смотри, какой я кнут нашёл! – Дед поднял очки на лоб. – Ишь ты – ремённый! И, никак, в шесть концов сплетённый. Я взмахнул 

кнутовищем и звучно щёлкнул.   

– Ловко... И где же ты его нашёл?   

– А на дороге.   

– И ты не знаешь, чей это кнут?   

Я как можно натуральнее пожал плечами. Хотя я, конечно, знал, чей это кнут. Деда Егора! Он как раз вчера ездил на станцию и, видимо, обронил 

его, под хмельком возвращаясь вечером. Дед вздохнул:   

– День только начался, а ты уже дважды согрешил: кнут чужой взял и мне соврал.   

И снова принялся отбивать косу. Закончив, позвал меня:   

– Эй, Вовк, я вот все думаю, где же ты будешь кнутом этим щёлкать. На улице нельзя. Вдруг Егор увидит иль ребята. И скажут ему. В саду разве 

что? Но там не размахнёшься – простора нет. Вот и получается – спрятать его надо. Вечером, за самоваром, дед опять заговорил о кнуте.   

– Ну, ты надумал, где прятать-то его будешь? Под подушкой оно вроде надёжней всего... Я покраснел. Я как раз раздумывал именно над этим – 

где спрятать кнут. А дед продолжал, неторопливо прихлёбывая из блюдца:   

– Взять чужую вещь – дело нехитрое. А вот спрятать еѐ, так чтобы хозяин не увидел, – тут надобно крепко покумекать. Но ты же у нас 

головастый. Мать говорит – на одни пятёрки учишься...   

Красный и потный – не от чая горячего, а от дедовских насмешливых глаз – я медленно слез с лавки, в сенцах взял кнут и вышел за 

огороды. Щёлкнул там напоследок, причём без всякого удовольствия, побрёл загородной тропкой к дому деда Егора. А потом вдруг 

побежал: так мне захотелось поскорее избавиться от этого злополучного кнута. (В. Волков)   
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Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста.   

1. Определи героев произведения.   

а) Дед, внук, дед Егор; б) внук, дед; в) внук, дед, Вовка.   

2. Где происходят события, описанные в тексте? Свой ответ обоснуй: выпиши слова из текста, подтверждающие твой выбор. а) В 

городе; б) в селе.   

3. В какое время суток происходят события, описанные в тексте?   

а) Утром; б) утром, днем, вечером; в) утром, вечером.   

4. Какой находкой внук хвастается перед дедом? _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________   

5. Где Вовка нашел кнут? _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________   

6. В чем была радость обладания кнутом?   

а) Звучно щелкать; б) хвастать перед ребятами; в) хранить под подушкой.   

7. Какие грехи, по словам деда, совершил внук? _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

8. Какое значение в слово согрешить вкладываешь ты?   

а) Нарушить религиозно-нравственные предписания;   

б) совершить поступок, достойный осуждения, порицания.   

9. Почему, по мнению деда, нельзя щелкать кнутом на улице?  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

10. Какой совет дал дед внуку? _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

11. Какое значение вкладывает дед в слова:   

а) покумекать - _____________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________   

 б)  головастый-  

_____________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________     Почему  

Вовке захотелось избавиться от злополучного кнута?   

_____________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________    

13. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана.  а) Совет деда.   

б) Облегчение от принятого решения.   

в) Хвастовство находкой.   

г) Нежелание отдать кнут хозяину.   

14. Придумай 1–2 вопроса к тексту. _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________   

15. Какой нравственный урок получил внук? _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________   

Контрольная работа за 2 полугодие   
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№1                                                       4 класс    

Прочитай внимательно произведение и выполни задания:   

   

«Какая бывает роса на траве»   

   

Л.Н. Толстой   

Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными 

цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в 

треугольных листах травы и блестят на солнце. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не мочат 

его. Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. 

Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. Вопросы 

и задания к тексту. Выбор ответа отметь: «+»   

   

1. В чём писатель увидел красоту летнего утра?   

А. В каплях росы, блестящих на солнце. Б. В распустившихся цветах. В. В кружении жучков, мошек, бабочек.   

2. С чем автор сравнивает росу?   

А. Жемчугом. Б. Алмазами. В. Хрусталиками. Г. Блёстками.  3. 

Почему катаются капельки росы по листу?   

А. Лист блестящий и гладкий как стекло. Б. Лист завёрнут по краям. В. Лист мохнат и пушист, как бархат.   

4. Объясни значение слова «алмаз» в природе.   

А. Блестящий драгоценный камень. Б. Блестящая капля воды. В. Сияние солнечных лучей.   

5. Объясни значение слова «алмаз» в тексте.   

А. Блестящий драгоценный камень. Б. Блестящая капля воды. В. Сияние солнечных лучей.   

6. Какими цветами переливаются «алмазы» по наблюдению автора?   
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А. И красными, и оранжевым, и бирюзовыми. Б. И жёлтым, и красным, и синим. В. И белым, и фиолетовым, и желтым.   

7. Что запомнилось автору больше всего?   

А. Солнечное утро. Б. Вкус росы. В. Сияние алмазов.   

8. Что автору кажется вкуснее всякого напитка?   

А. Вода из родника. Б. Капля дождя. В. Капля росы.   

9. Какие чувства передаёт писатель в этом тексте?   

А. Радость, восхищение красотой. Б. Спокойное любование. В. Тревожное ожидание.   

10. Какова главная мысль рассказа?   

А. Лес - кладовая даров природы. Б. Главное разглядеть красоту природы. В. Как прекрасны капельки росы.   

11.Определите жанр произведения.   

А. Рассказ. Б. Повесть В. Сказка. Г. Пьеса.   

12. Определи произведение по типу речи.   

А. Повествование. Б. Описание. В. Рассуждение.   

   

Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Окружающий мир»   

2 класс   

1.Природа бывает   

живая и неживая;             живая и мертвая;             живая ,неживая и сделанная руками человека   

2.Проведи линии правильно   

глаз                        холод, тепло, боль  

нос                         вкус ухо                          

 зрение  кожа                        
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слух  язык                      запах   

3. Допиши предложения, пользуйся словами для справок   

Движения мышц лица- это ___________________   

Движения рук, ног, тела - ____________________   

Слова для справок : мимика, жесты   

4. Столица России:   

Салехард            Москва         Ноябрьск   

5. Соедини название животного и подходящее по смыслу слово.   

Волк                    всеядные   

Медведь            зерноядный   

Хомяк               травоядный Заяц                  хищный.   

6. Что растения получают из почвы?   

  перегной, песок, глину,  остатки растений и животных,  воздух, воду, соли.   

7. Подчеркни названия хвойных растений одной линией, цветковых растений – двумя линиями.   

Сосна, одуванчик, роза, смородина, ель, яблоня, можжевельник.   

8. Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами?   

  азот                      углекислый газ            кислород   

9. Какие растения относятся только к культурным растениям?   

  вишня, крыжовник, смородина   
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ель, сосна, тополь пихта, папоротник, 

жимолость   

10. Допиши предложения.   

Дуб живёт до …………..лет , а берёза ……..лет.   

Липа живёт дольше, а рябина живёт столько же, сколько ……………….. .   

   

Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Математика»   

 2 класс   

Вариант 1   

 Вычисли.   

38 – 19 =            29 + 29 =               81 : 9 =               7 8 =            100 – 63 =              54 + 37 =             48 : 6 =              3 4 = 40 + 

25 =            72 – 46 =               36 : 4 =               6 4=   

 Вокруг школы ученики посадили 16 кустов жасмина.  шиповника – в 4 раза меньше, чем жасмина, а сирени – столько, сколько жасмина и 

шиповника вместе. Сколько кустов сирени посадили ученики вокруг школы?   

 Выпиши числовое выражение и найди его значение.   

3 3 = 18 : 2               (64 : 8) ∙ 6 =   

1. Сумма длин двух сторон квадрата равна 10 см. Чему равен периметр этого квадрата?   

   

Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы 

православной культуры» Вопрос №1Укажите официальное название нашего государства.  А. Россия.   
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В. Русь.   

С. Российская Федерация.   

Вопрос №2. Как передаются культурные ценности?   

А. Через обучение и воспитание   

В. Через копирование чужого поведения.   

С. Через приказы   

Вопрос №3. Что такое религия?   

А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума.   

В.. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной.   

С. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог.   

Вопрос №4. В чём кроятся истоки русской культуры?  

А. В многообразии религий.   

В. В православии.   

С.  В католичестве.   
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Вопрос №5. Какие главные богатства дал человеку Бог? 

А. Деньги и славу.   

В. Сострадание и ответственность    

С. Свобода и разум   

Вопрос №6. Как на письме обозначается всё, что связано с Богом.  

А. Пишется с красной строки.  В. 

Пишется с большой буквы.   

С. Обычное написание.   

Вопрос №7. Что такое молитва?  

А. То, что говорил Бог людям.   

В. Обращение к Богу.    

С. Специальные слова-заклинания.   

Вопрос №8 Какая молитва считается самой известной?    

А. «Отче наш»   
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В. «Царю Небесный, Утешителю»   

С. «Богородице, Дева радуйся»  Вопрос №9. 

Как называются части Библии? А. 

Священное писание.   

В. Евангелие   

С. Ветхий Завет   

Вопрос №10.Как называлась гора, на которой находилось место казни  Христа?   

А. Эльбрус   

В. Синай   

С. Голгофа   

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству     

• Внимательно прочитай задания и выбери один правильный ответ.   

• Знаменитый художник пейзажист, воспевающий красоту русского леса в своих произведениях:   

А) И. Шишкин  

Б) И. Левитан   

В) А. Саврасов   

• Ряд скрепленных друг с другом бревен составляет венец. Венец укладывают на венец и вырастает… А) изба   
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Б) дворец   

В) клеть   

• Длинное выдолбленное бревно, закрывающее стык скатов крыши, называется:   

А) причелина   

Б) конь-охлупень   

В) лобовая доска   

• К элементам конструкции деревянного шатрового храма не относятся:   

А) «четверик» и «восьмерик»   

Б) «шатер» и купол-луковка   

В) арки и своды   

• Сторожевые башни древних крепостей называли:  А) ворота   

Б) вежа   

В) городня   

• Две опоры и перекинутая между ними каменная дуга – это…  А) арка   

Б) свод   

В) закомары   

• Центральная укрепленная часть древнерусского города называется:   

А) посад   

Б) кремль   

В) торг   

• Знаменитый храм Покрова на Нерли находится:  А) во Владимирской области   
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Б) в Новгородской области   

В) в Подмосковье   

• Самый главный и большой собор Московского Кремля:   

А) Успенский собор   

Б) Дмитриевский собор   

• Глиняная обожженная в печи плитка с цветным узором называется:   

А) витраж   

Б) мозаика   

В) изразец   

• Японский храм называется:   

А) пагода   

Б) чум   

В) юрта   

• Традиционная одежда японцев:   

А) хитон  Б) 

туника   

В) кимоно   

   

• Главный храм Акрополя в Древней Греции, посвященный деве Афины, назывался:   

А) Эрехтейон   

Б) Парфенон   

В) Пропилеи   
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Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Музыка»  

Итоговый тест   

1. Приведите в соответствие:   

а) народная музыка                     1) «Концерт №3»   

б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька»   

3) «Солдатушки, бравы ребятушки»  4) 

Кантата «Александр Невский» а-2. 3;.б-1,4   

2. Приведите в соответствие:   

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька»   

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки»   

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли»   

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод»   

3.Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:  

а) П.И.Чайковский   

б) Н.А.Римский – Корсаков   

в) М.И.Глинка   

4.Оцените утверждение:   

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»    П.И.Чайковского – это лирические произведения   а) 

верно                    б) неверно   

   

5.Приведите в соответствие:   

       а) Струнные инструменты                   1) рожок   

       б) Ударные инструменты                     2) бубен   
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       в) Духовые                                             3) гусли    

6.  Найдите  лишнее:        Жанры 

народных песен:   

а) Колыбельные       б) Игровые        в) Плясовые        г) Хороводные          д) Спокойные         е) Трудовые              ж) Обрядовые    7.Найдите 

лишнее:   

     Струнно-смычковые инструменты:   

    а) Скрипка           б) Альт                   в) Арфа                   г) Виолончель               д) Контрабас   

    

8. Приведите в соответствие:   

  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок»   

  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез»   

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень»   

   

9.Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:   

а) Н.А.Римский-Корсаков   

б) М.И.Глинка   

в) П.И.Чайковский   

   

10 .Приведите в соответствие:   

1) Опера           а) актеры только танцуют   

2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия   

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма  11.Какой праздник называют «Светлым праздником»?  а) Троица   

б) Пасха   

в) Рождество Христово   
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г) Масленица   

12.Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колокольного звона «Праздничный трезвон» а) 

С.В.Рахманинов «Светлый праздник»   

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония»   

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»   

13. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский   

б) М.П.Мусоргский   

в) Н.А.Римский-Корсаков   

г) М.И.Глинка   
   

Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Технология»  

Итоговый тест   

1. Закончи фразу. Инструменты – это   

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.   

б) орудия для производства каких-нибудь работ.   

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?   

а) Держать ножницы острыми концами вниз;   

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;   
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в) передавать их закрытыми кольцами вперед;   

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;   

д) хранить ножницы после работы в футляре.   

3.Отгадай, о чем идет речь.   

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую многократно используют в 

поделках.   

Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в него входит воск и глина.   

Запиши название этого материала. ____________________________________________________________   

4.Соедините линиями материал и изделие из него:   

Шерсть                     Сметана   

Какао                        Свитер   

Нефть                       Шоколад  

Молоко                     Бензин   

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:   

□ Вырезать детали              □ Составить композицию                  □ Наклеить на фон                     □ Разметить детали по шаблону   
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6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и  зарисовок. А) Из какого материала лучше всего 

сделать обложку карманной записной книжки?   

Отметь +.   

1 из бумаги для аппликаций;   

2 из фанеры   

3 из картона   

4 из клеенки   

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +.   

1 из картона   

2 из листов тетради   

3 из бумаги для принтера   

4 из гофрированной бумаги   

7. Ты решил(а) приготовить подарок другу (подруге) на день рождение мягкую игрушку.   

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, картон, 

пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.   
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Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его изготовлении:   

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________   

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.   

Какие предметы ты положишь в бак «бумага»? Отметь +.   

1) картонную коробку   

2) старые открытки   

3) просроченные продукты   

4) ненужные газеты   

      использованные батарейки   

   

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию.   

Расставь по порядку номера действий, которые она должна осуществить.   

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой   

_________дождаться появления на черенке традесканции корней   

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой   
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_________поставить стакан с черенком в тѐплое и освещѐнное место   

_________приготовить черенок традесканции   

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:   

Монитор Управление   

Клавиатура Мозг   

Мышь Экран   

Системный блок Набор текста   

11. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века.   

____________________________________________________________________________________________________________________________   

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током.   

1) ________________________________________________________________   

2) ________________________________________________________________   

3) ________________________________________________________________   

4) ________________________________________________________________   

5)________________________________________________________________   
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Контрольно-измерительные материалы  материалы по предмету «Физическая культура» Примерные 

показатели уровня физической подготовленности выпускника начальной школы   

   

Итоговый тест по физической культуре    

1. Каково значение скелета человека?   

А) движение человека               Б) главная опора организма                     В) укрепление всех органов   

   

2. Какой орган защищает череп? ____________________________________   

   

3. Какой орган защищает позвоночник? ______________________________   
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4. Какие органы защищает грудная клетка? __________________________   

   

5. Каково значение мышц?   

А) красота человека                   Б) укрепление костей                 В) движение человека   

   

6. Если долго работаешь на уроке сидя, необходимо сделать несколько упражнений. Как это называется?   

   

А) физкультминутка                   Б) зарядка                        В) урок физкультуры   

   

7. Для мышц рук, плеч и спины используем упражнения   

   

А) приседание, подтягивание, отжимание   

Б) поднимание туловища, наклоны, приседание   

В) отжимание, подтягивание, прогибание назад лежа на животе   

   

8. Для мышц живота и талии используют упражнения   

   

А) наклоны в стороны, лежа на спине поднимание ног и туловища   

Б) наклоны вперед, подтягивание, отжимание   

В) приседание, махи ногами, вращение туловища   

   

9. Для мышц ног используют упражнения   

   

А) наклоны вперед, махи ногами, повороты в сторону   

Б) приседания, выпады, поднимание высоко на носки   

В) поднимание туловища и ног, отжимание от пола, приседания   
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10. После окончания спортивной тренировки необходимо   

   

А) лечь на диван и отдохнуть   

Б) принять душ или обтереться влажным полотенцем   

В) поиграть с друзьями в малоподвижные игры   

   

   
   

Методические материалы   

1.Технология критического мышления.   Интеллект-карты. Групповая и индивидуальная работа 
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2.Технология критериального оценивания   

Критерии оценивания  проверочной работы по теме «Модель слова, предложения»   1 класс   

Проверяемые знания и умения   С/о   О/у   

1. Знать изученные письменные буквы, 

писать их под диктовку.   

   

    /3б 

2. Уметь составлять модель слова:   

ива -                       ;   

для этого уметь различать на слух гласные 

и согласные звуки, сосчитать общее 

количество звуков.   

   

   /3б 
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3. Уметь составлять модель предложения: 

У крыльца сидит кот Мурзик.   

  

Знать:   

- предложение начинается с большой  

буквы;   

- в конце предложения ставится точка; 

- клички животных пишутся с большой 

буквы;   

- различать слова — помощники и 

значимые слова.   

   

  

/4б 

Итоговая оценка                                                            /10 баллов   

   

1 класс  Лист образовательных достижений ___________________  за 1 четверть   

  

Критерии   Образец задания   Уровен  

ь   

усвоени  

я   

ЧТЕНИЕ   

Различать на слух все звуки 

русского языка   

Повтори звук за учителем: [р],[р']. Это один и тот же звук? 

Так же с любыми другими звуками.   
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Определение количества:  

-  слогов в слове;  - 

 звуков в слове;   

- слов в предложении;   

- предложений в тексте   

(по моделям)   

 

   

Моделирование    

- слов;   

- предложений;   

- звуков   

  

   

Находить гласный звук в 

односложных словах   

Произнеси и послушай слово, назови в нем гласные звуки:  

мал, стол, гусь,    

   

Знание изученных букв и 

звуков   

Аа[а], Оо[о], … Мм,[м]-[м'], ...      

Характеристика отдельного 

звука   

Звук [а]-гласный;   

звук[м]-согласный, звонкий, твердый   

   

Чтение слогов, слов, 

предложений   

Прочитай:      

ПИСЬМО   

Знание  изученных  

письменных букв   

Назови и запиши: Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ, Мм, Лл, Нн, Рр,       

Списывание с образца:   Спиши: буквы, слоги, слова      

Письмо  под диктовку  

изученных букв, слогов, слов   

У, ы, Н, н, р, л, М, … ра, ни, мо, ыл,       

  

    

    

    

                               

.      
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МАТЕМАТИКА   

Пространственные и 

временные представления   

Графический диктант: проведи 3 клетки вправо, 2 клетки 

вверх,    

времена года, дни недели, части суток   

   

Умение сравнивать количество 

предметов   

Сравни: 2 квадрата и 3 квадрата, ...      

Письмо цифр   Обозначь количество предметов цифрой      

Построение линий               

Ориентирование на странице   Что изображено в верхнем левом углу страницы?      

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР         

Различать предметы живой и неживой природы; отличать предметы 

природы и изделия человека   
   

Различать диких и домашних животных      

Знать свой домашний адрес, своё и родителей  имя, отчество      

   

ЛИСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ обучающегося 1 класса _________________(за год)   
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Умение определять, где находится 

звук  (в начале, в середине или в 

конце слова)   

    

Развитие речи: - полный ответ,  - 

умение поставить вопрос к   

предложению,   

- составление рассказа по рисунку,   

- пересказ текста,   

- чтение по ролям   

      

П   

   

В/с   

В/с   

П   

Различать малые литературные жанры    рассказ, стихотворение, загадка, закличка, считалка, 

скороговорка, небылица   

П   

Умение ориентироваться в книге по 

оглавлению (содержанию)   

Находить нужное произведение и страницу в 

«Содержании», нужную страницу в книге   

В   
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РУССКИЙ ЯЗЫК      

Умение различать твёрдые-мягкие, 

звонкие — глухие, парные-непарные 

согласные   

      

Определение количества слогов в 

слове.    

Умение правильно переносить слова   

Переноси по слогам: паль-то, май-ка, ово-щи   В   

   

П   

Постановка ударения   Различать ударную и безударную гласные   С   

Списывание с печатного текста:   

- слов,   

- предложений,    

- небольшого текста    

Отметь трудности письма.   

Раздели слова на слоги.   

Поставь ударение.   

Спиши по слогам.   

Проверь: подчеркни трудности письма, раздели на 

слоги, поставь ударение   

В   

Знать правописание словарных слов   

(в «Моём помощнике»)   

Для запоминания читать орфографически (как 

написано), выделяя голосом трудности письма:  

пАльто, дЕжурный   

П   

  

Письмо под диктовку,  по  

памяти  слов, предложений    

Подготовка к письму по памяти такая же, как к 

списыванию   

П   

Написание ча — ща, чу — щу, жи — 

ши,   

ци — цы, же - ше   

   В   

Правописание имён собственных   Юля, бабушка Анна Петровна, река Суда, мальчик 

Миша, город Вологда, село Борисово   

  С   
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Знание алфавита наизусть. Умение 

расположить слова в алфавитном 

порядке   

Запиши (устно расположи) слова в алфавитном 

порядке: пальто, морковь, лимон, Юрий, карман, 

картина, окно, квартира.   

П   

МАТЕМАТИКА      

Название компонентов при сложении 

и вычитании;   

умение читать числовое выражение   

Карточки в «Моём помощнике»   

   

5 + 6 = 11 Сумма чисел 5 и 6 равна 11.  Первое 

слагаемое 5, второе слагаемое 6, значение суммы 11.   

П   

Пространственные представления   Слева, справа, налево, направо, внутри и вне 

границы, старше, моложе, шире и уже, длиннее и 

короче, тяжелее и легче, дороже и дешевле   

В   

Письмо цифр от 0 до 9   Аккуратная правильная запись цифр   В   

Построение  и измерение отрезка 

заданной длины по линейке. 

Понимать, что такое сантиметр, 

дециметр   

 Начерти отрезок, длина которого 6 см, 1дм, 1дм 2см   В   

Умение различать и строить прямой 

угол;   

различать геометрические фигуры   

Круг, многоугольник (все виды), треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник   

 П   

Умение  сравнивать  числа, 

выражения; ставить знаки >, <, = и 

определять,  на  сколько 

 больше, меньше   

4  

   

8  

       6    

      
 

 на   В   

— 

5 
6    

на    

    

  

Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10   

 На основе знания состава чисел       В   
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Умение решать примеры в пределах 

20 на основе разрядных слагаемых.   

Умение решать примеры в пределах   

100 целыми десятками   

10 + 4 =14                     20 + 30 = 50   

14 — 4 = 10                  80 — 60 = 20   

14 — 10 = 4   

В   

Умение решать примеры а пределах  

20:   

14 + 5,  18 — 6,  7 + 8,  14 — 6    

   П   

Термины, связанные с задачей   Условие, требование, решение, ответ   П   

Умение решать задачи на сравнение; 

на увеличение (уменьш.)  на неск.   

единиц;   

на нахождение суммы; на нахождение 

разности, остатка   

На сколько больше (меньше)?   

на 3 больше (меньше)   

   

Сколько всего?    

Сколько осталось?   

С   

П   

   

П   

П   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР      

Классификация предметов    Деление предметов на группы на основе какого-то 

признака, объединение предметов в группу   

П   

Знать название нашего государства, 

столицы, герб, флаг России.   

А также: знать свой адрес! Знать ФИО родителей, 

своё полное имя и отчество!   

 В   

Знать названия съедобных (не менее 

5) и несъедобных (не менее 3) ягод, 

грибов   

   П   

Знать  названия  лекарственных 

растений (не менее 3)   
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Знать перелётных и зимующих птиц   

(по 5)   

животных, впадающих в спячку (3), 

запасающих корм на зиму (3).   

   

  

В   

Различать части растений   Корень, стебель, листья, цветок,  плод с семенами   П   

Различать объекты живой — неживой 

природы, объекты природы и изделий 

человека   

   В   

Приводить примеры животных разных 

групп   

Звери -..., рыбы -..., птицы -..., насекомые (6 ног) -...,   

Домашние животные -..., дикие -...,   

   

В   

 УУД     

внимание на уроке   

   

активность на уроке   

   

самоконтроль (умение проверить свою 

работу по образцу или по алгоритму)   

   

умение следовать инструкции   

учителя при выполнении заданий   

   

   В/с   

   

С   

   

П   

   

   

   

В/с   

   

 Литературное чтение            
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 Критерии оценки подготовленного чтения (самооценка, взаимооценка)   

1. Безошибочность чтения:   

- чтение без ошибок ;   

- чтение с 1 — 2 ошибками;   

- чтение с 3 ошибками;   

- более 3 ошибок   

   

3 балла   

2 балла   

1 балл   

0 баллов   

 2. Выразительность чтения:   

- пауза на месте точек, запятых;   

- правильная интонация   

   

1 балл   

2 балла   

3. Способ чтения:   

- целыми словами весь текст;   

- целыми словами только 1 -2 -сложные слова, предлоги читаются вместе со 

словом;   

- по слогам, но плавно, неотрывисто;   

- по слогам отрывисто   

   

3 балла   

   

2 балла   

1 балл   

0 баллов   

Максимальный балл/ Итоговая оценка   9 б /   
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Критерии оценивания составления плана текста    

Критерии оценки самостоятельной работы   С/о   О/у   

1. Я понимаю прочитанный текст       

2. Я умею делить текст на части       

3. Я могу составить план  текста    

(озаглавить каждую часть)   

    

4. Я умею аккуратно записать план текста       

Итоговая оценка                                                                       

   

Критерии оценивания пересказа текста (самоанализ, взаимоанализ)   

Проверяемые знания и умения   С/о   Баллы   

1. Автор и название произведения      1 б 

2. Последовательное изложение событий      3 б 

3. Подробное (краткое) изложение содержания текста      3 б 

4. Выразительность (эмоциональность) и темп ответа      2 б 

5. Умение отвечать на дополнительные вопросы      2 б 

Итоговая оценка                                                                                                                              9 б (11 б)     
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Критерии оценивания чтения наизусть (самоанализ, взаимоанализ)   

Проверяемые знания и умения   С/о   Баллы   

1. Автор и название произведения      1 б 

2. Безошибочность чтения      3 б 

3. Выразительность  чтения (логическое ударение, паузы,  интонация, темп чтения и сила 

голоса)   

   3 б 

4. Эффективное использование мимики и жестов.      1 б 

5. Умение отвечать на дополнительные вопросы      1 б 

Итоговая оценка                                                                                                                                8 б (9 б)     

   

Критерии оценивания характеристики героя (самоанализ, взаимоанализ)   

Проверяемые знания и умения   С/о   Баллы   

1.Автор и название произведения      2 б 

2. Имя героя. Возраст и внешний вид героя:   

- изложил устно;   

- изложил устно и с цитатами из текста   

   

2 б 

3 б 

3. Черты характера героя      2 б 

4. Изменение характера героя по ходу содержания текста      2 б 

5. Отношение автора (доказать словами текста) и моё отношение к герою произведения      2 б 

Итоговая оценка                                                                                                                            10 б (11 б)     
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Критерии оценивания математического диктанта по теме «Класс миллионов и класс миллиардов» 4 класс   

Проверяемые знания и умения   С/о   О/у   

1. Умение записывать числа под диктовку         

2. Умение записывать цифрами числа, записанные словами: восемнадцать миллионов 

триста четыре тысячи восемьсот   

      

3. Умение сравнивать многозначные числа, записывать в порядке возрастания или 

убывания   

      

Итоговая оценка       

   

Критерии оценивания контрольной работы №1    4 класс   

Критерии оценивания    С/о   О/у   

1. Решение задачи на движение:   

- составление краткой записи;   

- выбор действий;   

   /3б 

- запись пояснения, ответа.       
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2. Решение задачи «на работу»:   

- составление краткой записи;   

- выбор действий;   

- запись пояснения, ответа.   

   /3б 

3. Решение задачи на «куплю — продажу»:   

- составление краткой записи;   

- составление буквенного выражения;   

- пояснение;   

- вычисление значения составленного выражения; - запись ответа.   

   /2б 

/2б 

/1б /1б  

/1б 

4. Вычисление значения выражения      /2б 

Итоговая оценка                                                                                                                           /15 баллов     

5. Решение задачи повышенной трудности:   

- составление краткой записи - схемы;   

- выбор действий;   

- запись пояснений, ответа.   

   /2б /2б  

/1б 

Итоговая оценка                                                                                                                             /5 баллов     
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Логопедическая тетрадь для индивидуальных занятий  

Различай согласные «Б-П»   

   

 Задание № 1. Запиши пару согласным:   

 
   

ЗВОНКИЕ   ГЛУХИЕ   

   ш   

в      

   с   

б      

д      

   к   

   

Задание № 3.    
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Назови картинки. Выдели звук «Б» или «П». Запиши букву. Определи место звуков «П» и «Б» в  словах:   

   

   

Задание № 4. Прочти слоговые цепочки:   

 ПА-ПА-БА-ПА-БА-БА-ПА-БА-БА  ПО-БО-БО-ПО-ПО-БО-БО-БО- 

ПО   

ПЫ-ПЫ-БЫ-БЫ-ПЫ-БЫ-ПЫ-БЫ   

ПА-БО-ПЫ-ПУ-БО-ПЭ-БЫ-ПЭ-БУ   
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Задание № 5. Зачеркни букву «П», подчеркни букву «Б»:   

   

В О А Р П Б Н З М Е Ч Б И В К С Т П Н А З О Б Л Д П Н Т Б Ы Е З СЛ Ц Н Я П Б С И К   

   

А Е Ч З Б В С Ы Д О Щ П Ш З Д Б Т С Н П Ы Ф Д Н З А Л Б В С Ф Н П З К Г П С Б Д З    

   

В П Ф Р Б С Н В Т К Д П Б З В Б Д И П Е З О Ф Ы З П Ы М Б О А   

   

Задание № 6. Прочти слова:    

ПОЛКА, БАНКА, БУФЕТ, СОБАКА, САПОГИ, ЗАБОР, САБЛЯ, ПУШИНКА,    

 БАШНЯ, СОПКА, КАПКАН, БАРАБАН, БОЛОТО, РАБОТА, ЛАПА, ШАПКА.   

   

 Задание № 7. Повтори скороговорку:   

       БЕЛЫЕ БАРАНЫ БИЛИ В БАРАБАНЫ.   

Задание № 8. Вставь в слова буквы «П» или «Б»   
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Ре…а,  жа…а,  шля…а,  …улка,   ….ара_ан,  ….акет,   са…ог, вер…а.   

В саду стояли с водой  _очки.   

 На дереве распустились  _очки.   

 В городе есть высокая  _ашня.   

 Трактор возделывает  _ашню.   

 В небе вижу звезды  _леск.   

    Слышен волны  _леск.      

   

Задание № 9.  Допиши предлоги:   

Мяч лежит_______ столе.   

   

Мяч закатился ________ стол.   

   

Маша сидит________ кровати.   
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Ежик залез ________шкаф.   

   

   

Задание № 10. Найди и зачеркни лишнюю картинку:   

   

   

Задание № 11. Определи лишнее слово   

       ЧАС, МИНУТА, ЛЕТО, СЕКУНДА.   

       ЛОЖКА, ТАРЕЛКА, КАСТРЮЛЯ, СУМКА.   

Задание № 12. Подчеркни угощения, в названии которых есть согласный звук «П» - желтым карандашом, а угощения, в названии которых есть 

согласный звук «Б» - синим карандашом.   
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В булочной у нас баранки,   

 Булки, бублики, буханки,   

 Пирожки, батоны, плюшки,   

 И плетёнки, и пампушки,   

 Курабье, бисквит, печенье,   

 Бутерброды, пай с вареньем,   

 Много пряников, конфет,   

 Пастила есть и щербет,   

 И пирог с начинкой сладкой,   

 И полено, и помадка…   

 Называйте, не стесняйтесь,   

 Выбирайте, угощайтесь!   

   

Задание № 13. Распредели слова в таблице:   
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Задание № 14. Определи правильно парную согласную в конце слова «П» или 

«Б», подбери и запиши проверочное слово.   

   ду…   

   стол…   

   гри…   

   хле…   

   сугро…   

   укро…   

   спосо…   

   хлеборо…   

   

Задание № 15. Вычеркни буквы П и Б   
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Весна пришла. Снег быстро таял, вода прибывала. Образовался настоящий потоп. Больше всех пострадали зайцы, кроты, мыши-полевки. 

Зверькам пришлось покинуть свой дом. Крот проплыл много десятков метров, прежде чем выбрался на сушу. Он очень доволен, что ни одна 

хищная птица не заметила его блестящей черной шкурки на поверхности воды. Добравшись, он снова благополучно нырнул в землю.   

Задание № 16. Составь предложения из слов, данных вразбивку, вставляя пропущенные буквы П и Б:   

Голу_ому,   не_у,   _о,   _лыли,   о_лака.   

____________________________________________________________________________   

   

   

   


