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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Соусканихинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Соусканихинская СОШ») разработана на 

основе: 

 1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 4. Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июля 2024 г. № 

495 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ". 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

социокультурными ценностями;  

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся 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 ФАОП 

НОО;  

обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;  



участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Принципы формирования основной образовательной программы  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

создание условий для обязательной успешной деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

Принцип педоцентризма предусматривает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я 

— ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника.  

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) ориентирует учителя на демократический стиль взаимоотношений между 

обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, 

общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения 

 В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  



переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностямиздоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения.  

ФАОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

 Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

 -удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

; -коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 -развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 -формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 -коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 -помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 



 -работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе;  

-поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 -помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

 -обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально вотдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 



ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО могут 

быть представлены следующим образом. 

 ФАОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

 Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре ФАОП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения 

освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройствочтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО (вариант 7.2) специалисты, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.  

ФАОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 



актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; необходимость постоянной актуализации 

знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и 



на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 14) 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации. 



Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык. Родной язык: 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

5) овладение основами грамотного письма;  

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

 7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Иностранный язык: 

 1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

4. Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

6. Основы религиозных культур и светской этики  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 



 3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 7. Искусство  

Изобразительное искусство: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

8. Труд (технология): 

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

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

 3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

9. Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 



Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся; 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор 

; в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся; 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды;  



в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами, способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся; 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Основные направления и цели 

оценочной деятельности. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 



представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Объект системы оценки, содержательная и критериальная база – планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Функции оценивания:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 - обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Направления и цели оценочной деятельности: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров.  

Полученные данные могут быть использованы для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

 Принципы системы оценивания: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов); 

 - предоставление и использование персонифицированной информации только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся; 

 - интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений (учѐт 

стартового уровня и динамики образовательных достижений; 

- уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения (точка отсчѐта - необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений); 

 - оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения» (достижение опорного уровня и его превышение).  

В первом классе педагогом используется только качественное оценивание 

образовательных результатов (освоил/не освоил программу, имеет достижение результатов 

образовательной программы на базовом уровне, на повышенном, высоком). При этом 

критериями оценивания выступают предметные и метапредметные результаты обучения. 

Используется самооценивание (ученик на шкале достижений отмечает уровень своих 

знаний и умений. «Я хорошо знаю и понимаю» - верхний уровень, « Я понимаю, но мне 

необходима помощь» - средний уровень, «Я не знаю»- нижний уровень). 



 Во 2-4 классах в оценочной деятельности используется традиционная система 

отметок по 5- балльной шкале, но с уточнением и переосмыслением их наполнения:  

Отметка «5»ставится в случае: 

 - знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «4»: 

 - знание всего изученного программного материала; 

 - умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3 - знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя; 

 - умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 - наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Отметка «2»:  

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 - отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы;  

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ;  

- ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формы фиксации результатов оценивания: 

 - личностные и метапредметные результаты обучения - листы достижений, 

характеристика; 

 - предметные результаты обучения - классный журнал.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  



Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 - смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие 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; умение 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, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 



поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Методики оценки личностных результатов: 

Личностные результаты Диагностическая база (инструменты 

оценки) 

Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо 

Рубинштейна 

Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой деятельности» 

Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Анкета «Гражданственность и 

патриотизм» 

Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

Социализация обучающегося Методика изучения социализированности 

учащегося (М.И. Рожков) 

В ходе итоговой оценки выпускников начальной школы в школе проводится 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Формой оценивания является характеристика достижений и положительных качеств 

обучающегося (составляется классным руководителем на основе наблюдений за 

деятельностью учащегося).  

Цель такого оценивания: 

 - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка.  

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 ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно - психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  



Объект оценки метапредметных результатов - сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 - способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности.  

Уровень сформированности (базовый, повышенный, высокий, ниже базового уровня) 

универсальных учебных действий оценивается качественно, результаты оценивания 

заносятся в Портфолио.  

Формы оценивания метапредметных результатов используемые в школе: 

 - специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (Типовые 

задачи для диагностики сформированности УУД. А.Г. Асмолов «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» - М.: 

Просвещение, 2008.); 

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

выполнения учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов (на 

основе успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (чтение, работа с 

текстом). 

Результаты оценивания и выполненные учащимися работы размещаются в 

Портфолио.  



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний включает: 

 - опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения); 

 - знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т. е. способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего контроля.  

Для оценивания используются авторские контрольно-измерительные материалы 

УМК «Школа России», которые включают учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются 

планируемые результаты освоения программ учебных предметов. Результаты оценивания 

заносятся учителем в классный журнал. 

Учебный предмет  Формы учета 

Русский язык -тематические письменные проверочные 

(контрольные) работы (диктанты, 

словарные диктанты, списывания, 

изложения, тесты).  

Результаты этих работ заносятся учителем 

в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за четверть 

- индивидуальные ответы учащихся во 

время урока; 

 - самостоятельная работа на уроке;  

- проекты; 

 - творческие задания. 

Литературное чтение - индивидуальный или фронтальный 

устный опрос: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа;  

- выполнение небольших по объему 

письменных работ, а также 

самостоятельных работ с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением;  

- тестовые задания;  

- проверка чтения вслух. 



Родной язык - индивидуальные ответы учащихся во 

время урока; 

 - самостоятельная работа на уроке; 

 - проекты;  

- творческие задания. 

Литературное чтение на родном языке - индивидуальный или фронтальный 

устный опрос: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа; 

 - выполнение небольших по объему 

письменных работ, а также 

самостоятельных работ с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением; 

 - проверка чтения вслух. 

Иностранный язык - тематические письменные проверочные 

работы (подготовленные диктанты, 

словарные диктанты, списывания, тесты). 

Результаты этих работ заносятся учителем 

в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за четверть. 

 - индивидуальные ответы учащихся во 

время урока;  

- самостоятельная работа на уроке; 

 - проекты; 

Математика - тематические письменные проверочные 

(контрольные) работы.  

Результаты этих работ заносятся учителем 

в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за четверть. 

 - индивидуальные ответы учащихся во 

время урока; 

 - самостоятельная работа на уроке. 

Окружающий мир 

 

- индивидуальная и фронтальная виды 

проверки (фронтальный опрос, 

индивидуальный устный опрос)  

- письменные работы (с кратким ответом);  

- самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием;  

- задания в тестовой форме;  

- работа с индивидуальными карточками-

заданиями. 

Труд (технология) -проекты;  

- практические работы; 

 - самостоятельные работы. 

Изобразительное искусство - практические работы; 

 - самостоятельные творческие работы; 

 - устный опрос по теории 

искусствоведческих знаний;  

- творческие проекты. 

Адаптивная физическая культура - демонстрация физических упражнений, 



направленных на их развитие основных 

физических качеств;  

- выполнение тестовых упражнений для 

измерения показателей физического 

развития;  

-сообщения о физической культуре. 

Основы религиозных культур и светской 

этики (качественное оценивание) 

- индивидуальный или фронтальный 

устный опрос; 

 - чтение текста, пересказ содержания;  

- выполнение небольших по объему 

письменных работ; 

 - тестовые задания; 

 - сообщения на заданную тему;  

- творческие задания. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях:  

- определения степени освоения образовательной программы; 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

Текущий контроль осуществляется через текущую оценку. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 

оцениваются по 4-бальной шкале(«2», «3», «4», «5»)в соответствии с критериями 

оценивания. 

В зависимости от особенностей учебного предмета, рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные и письменные виды работ контрольного, 

практического и творческого характера. 

Перечень работ контрольного, практического и творческого характера, проводимых в 

течение учебной четверти, определяется тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, составленными на учебный год. Выполнение работ контрольного, 

практического и творческого характера, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) является обязательным для всех обучающихся. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяется учителем в 

соответствии с авторской программой, примерными программами. Периодичность текущего 

контроля подразделяется на входной контроль, поурочный контроль и тематический 

контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы. В первом классе в рамках входного 

контроля проверяется уровень готовности ребенка к регулярному обучению в школе, к 

процедуре проверки привлекается педагог-психолог (личностные результаты, 

психологическая готовность первоклассника).  



Поурочный контроль – проверка степени усвоения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по итогам изучения темы на 

конкретном уроке.  

Тематический контроль – проверка степени усвоения обучающимися планируемых 

результатов образовательной программы по итогам изучения раздела или темы Рабочей 

программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.  

Текущий контроль в 1 классах осуществляется без фиксации результатов в виде 

отметок 4- бальной шкалы оценивания и использует словесную объяснительную оценку.  

Текущий контроль во 2-4 классах осуществляется по 4-бальной шкале оценивания по 

учебным предметам обязательной части учебного плана согласно критериям, безотметочно 

– вчасти, формируемой участниками образовательных отношений 2-4 классах. Текущий 

контроль в части элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, коррекционных 

курсов осуществляется безотметочно.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  

При получении неудовлетворительной отметки педагогический работник вправе в 

соответствии с образовательной программой определить проведение дополнительной 

работы с учащимися, провести индивидуализацию содержания образования по учебному 

предмету, корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика, по 

согласованию с родителями (законными представителями).  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаториях, медицинских 

организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются в МКОУ «Соусканихинская СОШ» при выставлении четвертных отметок. 

 Проведение текущего контроля учащихся не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки.  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения электронного журнала.  

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация в МКОУ «Соусканихинская СОШ» проводится на основе 

принципов объективности, доступности, обязательности вне зависимости от формы 

получения образования. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего образования во всех формах обучения; а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая.  



Четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть) аттестация обучающихся 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ за оцениваемый период. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация по четвертям проводится на основе результатов текущего 

контроля. Представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического округления.  

При итоговой оценке в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебнопознавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

- коммуникативных и информационных умений;  

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижениипланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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



выполнение, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  

Обучающиеся на уровне начального общего образования, не прошедшие 

промежуточную аттестацию или имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся в 

следующий класс условно, оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями медико-

психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Система оценки достижений результатов освоения курсов внеурочной деятельности.  

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 



 - комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 - использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 - использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления;  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике(мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчета и пр.  

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная 

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции 

оценки  

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов  

Портфолио Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления). 

Оценка проекта 

Содержание  Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности 

(педагог). Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, 

сертификаты, награды 

и пр. Самоанализ 

Другое. 

Продукт совместной 

деятельности / 

проекта. Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

Материалы 

рефлексии 

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(заместители 

директора по УВР и 

ВР) 

Этапы 

диагностики  

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетного периода. 

В конце года. По 

окончании 

мультипроекта 

Формы 

оценивания  

Персонифицированная 

и 

непесонифицированная 

не 

персонифицированная 

неперсонифицированна 

Инструменты Критерии оценки Критерии оценки Технологическая карта 



оценивания  портфолио продуктов 

деятельности 

оценки эффективности 

По учебным курсам, в части формируемой участниками образовательных отношений, 

вводится безотметочное обучение. По окончании курса по усмотрению учителя проводится 

либо: 

-смотр знаний, защита лучших творческих работ, исследовательских работ (доклад, 

реферат, проект).  

Работа может быть выполнена как индивидуально учеником, так и группой 

обучающихся. Курс считается зачтенным если обучающийся посетил не менее 50% занятий 

по этому курсу либо выполнил работу (творческую, исследовательскую и пр.).  

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности  

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям:  

1. Повышение интереса к творческой деятельности;  

2. Совершенствование мотивации к публичным выступлениям;  

3. Рост социальной активности; 4. Развитие навыков самостоятельной творческой 

деятельности; 5. Динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности.  

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 

Направления, курсы  Формы и инструментарий оценивания 

Общеинтеллектуальное  -результаты мониторинга УУД;  

- дипломы призеров олимпиад;  

- уровневая карта развития самооценки; - 

социальные проекты; 

 - анкета вовлеченности обучающихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- научные конференции;  

- листы рефлексии - дипломы призеров 

конференций 

Духовно-нравственное  -результаты мониторинга УУД; 

 -методика «Какой у нас коллектив», 

составленную А.Н. Лутошкиным - 

методика социометрии 

Социальное  -результаты мониторинга УУД; 

 - дипломы призеров олимпиад; 

 - уровневая карта развития самооценки;  

- социальные проекты;  

- листы рефлексии 

Спортивно-оздоровительное  -результаты мониторинга УУД;  

- дипломы призеров олимпиад;  

- уровневая карта развития самооценки; 

 - листы рефлексии -достижение 

результатов курсов внеурочной 

деятельности 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 



индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 - особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ЗПР; 

 - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнемонических опор, наглядных схем, шаблонов общего ходы 

выполнения заданий; 

 - присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности. 

Адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, чѐткое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и пр.);  

5) 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);  

6) увеличение времени на выполнение заданий;  

7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогов, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  



2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: родолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого- педагогическое 



обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку, отражаются в характеристике и индивидуальной карте 

развития учащегося с ОВЗ. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с задержкой психического развития 

Программа составлена на основе требований Стандарта, к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, федеральной образовательной программы начального общего 

образования.  

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 -ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 -связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

 -характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 -описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

 1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

-осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 -восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; -отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 -уважение истории и культуры каждого народа. 

 2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 -доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

 -готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 -уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 -принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 



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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 -формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 -развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы 

текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, 

как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с 

целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

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. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении.  



Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание 

правил и определений уступает место установлению отличительных математических 

признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во 

внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 



приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

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;  

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе.  

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

- 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

-умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  



-умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. 

 При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения 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, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников 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. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, 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. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.  

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; 

воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых произведений; 

игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 -анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; -видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 -оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Труд (технология): Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 



интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения).  

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на 

уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, 

который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем 

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 детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета Труд (технология) естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Труд (технология) 

по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Название предмета  Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык  Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования  

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, 

путѐм составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), 

звукобуквенный анализ, 

замещение (например, 

звука буквой). 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей  

Работа с текстом, 

осознанное и произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 



сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц как звук, 

буква, часть слова, часть 

речи, член предложения. 

Письмо и проверка 

написанного. 

Литературное чтение Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смысло-образование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание  

Прослеживание судьбы 

героя и ориентацию в 

системе личностных 

смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения 

образа «Я» с героями 

литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

выявление морального 

содержания и 

нравственного значения 

действий персонажей 

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. 

Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности 

событий и действий героев 

произведения; Составление 

плана с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации 

Коммуникативные умения: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей - умение 

понимать контекстную речь 

с учетом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей.  

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; - 

воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; - 

формулирование 

высказываний, речь с 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

Математика  Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. 

Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приема решения задач как 

универсального учебного 

действия; 

Овладение различными 

математическими 

способами решения 

разнотипных задач; 

освоение предметных 

знаний: понятиями, 

определениями терминов, 

правилами, формулами, 

логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение 

из них необходимой 

информации; выполнение 

действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

Иностранный  Коммуникативные 

действия: -речевое 

развитию учащегося на 

основе формирования 

обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса - 

развитию письменной речи; 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. 

составление высказываний. 

Составление рассказов на 

определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. Изучение 

культуры, традиций 



-формированию 

ориентации на партнера, 

его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов 

партнера; умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника 

форме. 

народов на основе 

изучаемого языкового 

материала. Личностные 

универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в ее 

общекультурном язык 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития 

сюжета; составление 

вопросов с опорой на 

смысл прочитанного 

текста; сочинение 

оригинального текста на 

основе плана). 

Окружающий мир  Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

обще-познавательные 

универсальные учебные 

действия. Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, классификации 

объектов живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном материале 

Определение 

государственной 

символики Российской 

Федерации и своего 

региона, описание 

достопримечательностей 

столицы и родного края, 

определение на карте 

Российской Федерации, 

Москвы — столицы 

России, своего региона и 

его столицы; ознакомление 

с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение 

прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в 

основных исторических 

событиях своего народа и 

России и ощущения 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России. Освоение 

элементарных норм 

адекватного природо-

сообразного поведения; 

норм и правил 

взаимоотношений человека 



природы и культуры 

родного края. 

с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; -

исследовательская и 

проектная деятельность; -

поиск и работа с 

информацией в том числе и 

с использованием средств 

ИКТ 

Музыка  Личностные действия: - 

эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, 

музыкально-пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, 

коллективного воплощение 

различных художественных 

образов, решение 

художественно-

практических задач 

Изобразительное искусство Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. Различение 

по материалу, технике 

исполнения 

художественных 

произведений. Выявление в 

произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных 

элементов. Передача 

композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 

 Познавательные действия: 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 



организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся 

Труд (технология)  Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Моделирование, знаково-

символическая 

деятельность  

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров 

(схемы, карты модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой деятельности;  

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ компетентности 

обучающихся.  

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); проектная 

деятельность, обработка 

материалов. 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку.  

Проектные работы, 

составление плана действий 

и применение его для 

решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, Предметно-преобразующая, 



творческая саморегуляция.  символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

Физическая культура  Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; освоение 

моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; развитие 

мотивации достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладения и умения 

мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели 

и пути ее достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнера и 

внесение необходимых 

коррективов  

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

Коммуникативные 

действия взаимодействие, 

ориентация на партнера, 

сотрудничество и 

кооперация (в командных 

видах спорта)  

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 



2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

 1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

 3) познавательный; 

 4) коммуникативный.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

-смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 -нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 -целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 -прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 -коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 -оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  

-общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

 -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 -структурирование знаний;  



-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно- графическая или 

знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия:  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);  

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

-подведение под понятие, выведение следствий; 

 -установление причинно-следственных связей; 

 -построение логической цепи рассуждений; 

 -доказательство; 

 -выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

-формулирование проблемы; 

 -самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 -планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 -разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  



-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

1. Личностные УУД  Типовые диагностические задания для 

обучающихся 

Самоопределение 

а) Внутренняя позиция школьника  Уровень готовности на начало регулярного 

обучения (тест Семаго) 1 класс Методика 

«Концепция школьника»-6,5-7 лет 

б) Самооценка  «Лесенка» 

в) Мотивация учебной деятельности Опросник Н.Лускановой, Диагностика 

мотивации и эмоционального отношения к 

учению (Андреева) 

г) Нравственно-эстетические ориентации «Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, контроль, 

оценка  

«Рисование по точкам», «Корректурная 

проба» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия  «Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. 

Логические закономерности. 

Исследование словесно- логического 

мышления. 4 класс (начало и конец 

учебного года) 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

а). Коммуникация как взаимодействие 

(интеракция)  

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже). Методика «Кто прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и др.) 

б) Коммуникация как кооперация. 

Коммуникативные УУД  

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, 

«Совместная сортировка» 

в) Коммуникация как условие передачи 

информации другим людям 

(интериоризация)  

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к 

дому» (модифицированный вариант), 8- 10 

лет 

2.1.5. Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующий уровень. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за 

счет: 



 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе. 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия под ред. 

А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

Программа рекомендована для осуществления психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

 1) личностный; 

 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга: 

 -отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 -выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 -апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

-формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;  

-обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения;  

-разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

 Объекты мониторинга: 

 -универсальные учебные действия младших школьников;  

-психолого- педагогические условия обучения;  

-педагогические технологии, используемые в начальной школе. 



Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, 

чтобы программа была реализована): банк диагностических методик, технологические 

карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 -соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; -соответствие 

свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 -сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития.  

Методы сбора информации: 

 -анкетирование; 

 -тестирование; 

 -наблюдение; -беседа.  

Рекомендованная циклограмма мероприятий 

УУД  Характеристи

ка УУД 

Инструментар

ий 

Методы Периодичнос

ть 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

Самопознание и 

самоопределени

е  

Самооценка Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

тестировани

е 

1 раз в год Март 

апрель 

Смолообразован

ие  

Мотивация Анкета для 

первоклассник

ов по оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

Опросник 

мотивации 

тестировани

е 

1 раз в год  Март 

апрель 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Методика 

«Незаконченн

ые 

предложения» 

анкетирован

ие  

1 раз в год Март 

апрель 

Регулятивные контроль Рисование по тестировани 1 раз в год февраль 



УУД  точкам 

Корректурная 

проба 

е апрель 

Познавательные 

УУД  

Логические 

УУД 

Сравни 

картинки 

Выделение 

существенных 

признаков 

Логические 

закономерност

и 

Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

тестировани

е 

1 раз в год  Февраль 

апрель 

Коммуникативн

ые УУД  

 «Рукавички» 

«Левая и 

правая 

сторона» 

«Узор под 

диктовку» 

«Совместная 

сортировка» 

«Дорога к 

дому» «Кто 

прав?» 

Тестировани

е Беседа 

1 раз в год  февраль 

апрель 

 

технологическая карта планируемых результатов начального общего образования 

УУД (коммуникативные) 

УУД  Составные 

компоненты 

(умения) УУД 

Способы 

(алгоритмы) 

формирования 

Учебно-

тренировочные 

задачи 

Учебные 

ситуации 

Базовый уровень 

Допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих 

с его 

собственной 

Осознавать цель 

общения  

Объяснение 

правил поведения 

при общении 

Для чего люди 

общаются? 

Кто говорит? 

Кому? С какой 

целью? 

Осознавать 

разнообразие 

речевых 

ситуаций  

Умение 

ориентироваться 

в ситуации 

общения 

Умение говорить 

- слушать 

Общение в 

быту 

(обыденное-

повседневное) 

Оценивать 

некоторые 

высказывания 

людей с точки 

зрения их 

уместности 

Приведение 

примеров 

удачного и 

неудачного 

общения в своей 

жизни и жизни 

окружающих  

Эффективное 

общение умелая, 

искусная устная и 

письменная речь 

Риторический 

треугольник 

Ориентировать

ся на позицию 

партнера в 

общении и 

Анализировать 

ситуацию  

Планирование 

сотрудничества 

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотношени

Речевая 

(коммуникатив

ная ) ситуация 



взаимодействи

и 

й 

Прояснение 

непонятных 

моментов  

Делиться 

мыслями и 

чувствами в 

заданной 

ситуации 

Виды общения и 

риторически е 

действия 

(раскрытие 

понятий) 

Вежливые 

слова. Тон 

вежливой речи 

Развитие 

способности 

положительно 

общаться с 

глазу на глаз  

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотношений 

Вопросы, 

связанные с 

культурой 

речевого 

поведения 

(речевой этикет) 

Учитывать тон, 

темп, жесты, 

мимику при 

общении 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничеств 

е 

Оценивать свои 

и чужие 

высказывания с 

точки зрения их 

эффективности  

Анализ поведения 

в общении 

Гибкое, 

сообразное, 

уместное речевое 

поведение 

Сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации 

Анализировать 

высказывания с 

точки зрения 

различных 

позиций  

Развитие 

представлений об 

обращении как 

коммуникативно 

м умении 

Уметь описывать 

различные 

жизненные 

ситуации, 

различные 

речевые роли 

(отца, матери, 

подруги…) 

Вырабатывать 

умения 

учитывать 

различные 

обстоятельства 

общения, чтобы 

оно было 

эффективным 

Формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 

Делать простые 

выводы и 

обобщения  

Умение 

реализовывать 

намеченную 

программу 

высказывания 

Умение 

использовать 

уместные, 

адекватные 

ситуации. 

Словесные и 

несловесные 

средства общения 

Ученик в роли 

ведущего 

телепередачи 

(сообщить 

словесно, 

заинтересовать) 

Принятие 

решения и его 

реализация 

Уметь доказывать 

свою точку 

зрения  

Дискуссия, игра 

Продумывать, 

уточнять и 

формулировать 

речевую задачу 

своего 

высказывания 

Развитие умения 

сотрудничать в 

паре 

Обмениваться 

информацией, 

делиться 

мыслями и 

чувствами в 

кругу знакомых и 

близких 

Сотрудничеств

о в паре 

(интервью, 

вопрос- ответ, 

диалог) 

Договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том числе, в 

ситуации 

столкновения 

Выявление 

проблемы  

Поток 

информации в 

устном или 

письменном виде 

Обсудить 

полученную 

информацию и 

прийти к единому 

мнению 

Общение для 

контакта и для 

сообщения 

информации 

Подчинять свое 

высказывание 

соответствующе

й ситуации  

Контроль, 

коррекция, оценка 

действий 

партнера 

Умение кратко 

изложить свою 

точку зрения 

Коммуникативн

ая удача, 

точность речи, 

фактические 



интересов ошибки 

Поиск и оценка 

способов 

разрешения 

конфликта  

Быстро и 

правильно 

ориентироваться 

в условиях 

общения 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательно

сти в спорных 

ситуациях 

Неподготовлен

ная и 

подготовленная 

речь 

Строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнер 

знает и видит, 

а что нет 

Оценивать 

соответствие 

высказывания 

относительно 

ситуации  

Анализ своего 

речевого 

поведения 

Излагая 

информацию , 

учитывай знания 

Что сказал, что 

хотел сказать, 

что не сказал 

Умение 

взаимодействов

ать с партнером, 

готовность 

понимать его 

мысли, чувства  

Постановка себя 

на место партнера 

Уметь понимать, 

чувствовать, 

сопереживать 

Оценка 

поведения 

собеседника со 

своей точки 

зрения 

Адаптироваться 

применительно 

к ситуации  

Найти 

оптимальную 

позицию к данной 

ситуации 

Умение общаться 

применительно к 

данной ситуации 

Кому сказал, с 

какой целью, 

как сказал? 

Задавать 

вопросы  

Создавать 

устные 

высказывания 

Планирование 

устного 

высказывания 

Определять 

основные части 

данной ситуации 

Способы 

выражения 

согласия, 

вежливые 

возражения в 

споре 

Реализовывать 

простое 

высказывание 

на заданную 

темы 

Уметь правильно 

спланировать 

свою речь 

Умение 

ориентироваться 

в ситуации и 

содержании 

общения 

Высказывание 

своего 

отношения к 

данному 

вопросу 

Повышенный уровень 

Учитывать и 

координироват

ь в 

сотрудничеств 

е отличные от 

собственной 

позиции 

других людей  

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на 

какой-либо 

предмет или 

вопрос 

Осознание 

ответственности 

за произнесенное 

слово 

Понимать и знать 

для чего и с 

какой целью ты 

произносишь 

речь 

Распределение 

ролей в игре 

Ориентация на 

позицию других 

людей, 

отличную от 

собственной  

Уважение к иной 

точке зрения 

Анализировать и 

оценивать свои 

успехи и неудачи 

в общении 

Учет речевой 

ситуации для 

успешного 

общения 

Учитывать 

разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную 

Умение 

договариваться  

Оценивать 

тактичность 

речевого 

поведения 

Осознание 

недостатка 

информации, 

использование 

дополнительного 

Речевые 

ситуации 

(согласен-не 

согласен) 



позицию  материала 

Находить общее 

решение  

Согласование 

разных точек 

зрения и 

получение общего 

результата 

Определит ь вид 

общения по его 

основной задаче 

(сообщить, 

запросить 

информацию, 

поддержать 

контакт…) 

Общение для 

контакта и 

общение для 

получения 

информации 

Строить 

высказывания  

Умение 

ориентироваться 

в ситуации и 

содержании 

общения 

Определять 

уместность 

употребления 

словесных и 

несловесных 

средств 

Побуждение 

желания 

выступить в 

общении 

Понимать 

относительнос

ть мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Пользоваться 

знаниями и 

уметь 

применять их  

Умение 

планировать 

будущее 

высказывание 

Алгоритм 

действий 

Рассуждение, 

обсуждение, 

дискуссия 

Критически 

осмысливать 

свой опыт 

общения, 

выявлять 

причины удач и 

неудач  

Умение 

осмысливать свой 

опыт 

Выявлять 

причины удач и 

неудач 

Делать выводы, 

обобщения 

Осознавать 

вариативность 

подходов к 

решению 

проблемы  

Умение 

сопоставлять, 

анализировать 

Решая проблему 

учитывать 

вариативность 

данной ситуации 

Найди 

несколько 

вариантов 

ответов 

Аргументиров

ать свою 

позицию и 

координироват

ь ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничеств 

е при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Аргументироват

ь свое мнение  

Анализировать 

информацию, 

извлекая при этом 

необходимые для 

решения 

коммуникативных 

задач сведения 

Умение общаться 

(говорить, 

слушать, писать, 

читать) 

Дискуссия, 

обсуждение 

Убеждать и 

уступать  

Умение оценивать 

и принимать 

точку зрения 

партнера, 

согласовывая со 

своей точкой 

зрения 

Умение вежливо 

оценить чужую 

работу. Умение 

утешить словом и 

делом 

Вежливая 

оценка 

Утешение 

убеждение 

Умение четко и 

грамотно 

выражать свои 

мысли  

Развитие 

целеустремленнос

ти, 

ориентированност

и на достижение 

успеха 

Обращаться к 

нормативным 

словарям за 

справкой. 

Анализировать 

словарные статьи 

Написать 

заметку в газету 

( что- где, когда 

и как 

произошло) 

Принимать Профилактика и Проявление Ориентировать



позицию 

собеседника  

коррекция 

завышенной 

самооценки 

отзывчивости в 

спорных 

ситуациях, 

умение 

прислушиваться 

к мнению 

собеседник а 

ся в ситуации 

общения, 

определять 

коммуникативн

ое намерение ( 

свое и 

партнера), 

оценивать его 

реализацию 

Продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

его участников  

Способность 

сохранять 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательно

сти в спорных 

ситуациях 

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотношени

й. Умение 

разрешать 

конфликты 

Аргументы в 

рассуждении 

должны быть 

убедительными

, серьезными, 

иначе конфликт 

останется 

неразрешенным 

Развитие 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками  

Построение 

диалога с учетом 

типа, стиля, 

жанра речи 

Умение 

ориентироваться 

в ситуации 

общения 

Определять 

степень 

вежливости при 

общении  

Умение 

осуществлять 

контроль над 

культурой речи 

Умение выражать 

вежливость при 

общении (жесты, 

мимика, манеры, 

тон, настроение ) 

Опиши себя, 

свой характер, 

напиши о себе 

хорошее и то, 

что вызывает 

неодобрение 

окружающих 

С учетом 

целей 

коммуникации 

достаточно 

точно, 

последователь 

но и полно 

передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию 

как ориентир 

для 

построения 

действия 

Находить 

адекватные 

средства для 

передачи 

информации  

Формирование 

обще-речевых 

умений 

Сопоставление, 

разбивка, анализ 

Речевые 

ситуации. 

Обмен 

информацией. 

Недостаток 

информации 

Анализировать 

структуру 

рассуждения  

Умение 

подчинять свое 

высказывание 

основной мысли, 

выразить свой 

замысел, свое 

отношение 

Формируем 

потребность 

доказывать , 

объяснять 

высказанное 

мнение 

Отвечая на 

вопрос, объясни 

или докажи, 

почему… 

Выявлять 

уместность 

приводимых 

аргументов, 

правомерность 

выводов  

Осознание 

недостатка 

информации, 

использование 

дополнительного 

материала 

Учимся создавать 

точные и 

убедительные 

аргументы 

Хочу (не хочу) 

с тобой 

разговаривать, 

дружить, 

беседовать 

потому, что… 

 

2.2. Программы учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 



2.2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

1. Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

далее ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Федеральной программе воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования 

является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он 

способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся с ЗПР. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико- фонематической стороны 

речи, звукового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, 

трудностями грамматического оформления речи, построения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием 

формируются навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление 

навыка звуко-буквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают 

при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-

логического мышления и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение 

орфограмм и формирование грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и 

последовательности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также 

коррекционной направленности обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского 

языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач. 

2. Общая характеристика предмета 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру 

с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, 

образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие 

устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и 

письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 



национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и 

простых по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью  и практическими действиями, а также неоднократного закрепления 

пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов 

обучения (алгоритмизации, пошаговости и др.), соблюдении требований к организации 

образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный 

запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки 

их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ 

слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 

памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез 

слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества 

заданий, направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и 

дифференцированности движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, 

отводимого на звуковой анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой 

структуры слова как пропедевтика специфических ошибок письма. Трудности языкового 

анализа и синтеза требуют введения дополнительных упражнений на определение границ 

предложения, составление схемы предложения, работу с деформированным предложением 

и текстом. Успешное усвоение грамматических правил у детей с ЗПР предполагает 

использование алгоритмов для закрепления навыка. Освоение орфографических правил 

требует введения коррекционно-подготовительных упражнений. Работа над правилом 

осуществляется с опорой на алгоритм который визуализируется и многократно повторяется 

ребенком. Обедненность словаря у учащихся с ЗПР обуславливает 

необходимостьпроведения повседневной словарной работы ро уточнению и расширению 

лексического значения слов, накопления устного речевого опыта. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 

дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных 



фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества 

устной речи обучающегося с ЗПР. 

3. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

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

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

по 170 ч. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

формирует представление о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная речь – это показатель 

культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам 

5. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «русский язык» 

на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; осознание своей 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание   индивидуальности    каждого    человека    с    опорой    на 

собственный жизненный и читательский опыт; 



проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; с помощью 

учителя определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 



находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- 

познавательной деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернете» (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции

 в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать

 устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его 

выполнения; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 

оречевлять план и соотносить действия с планом; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 



ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, определять 

количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— 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; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при необходимости с 

наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале 

— предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

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

щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

объёмом не более 15-20 слов; 

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

предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в соответствующей 

грамматической форме не более 3-5 слов. 

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

наблюдений с опорой на план-вопрос; 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

1 Дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 



— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в слове ударный 

слог; 

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

слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной опоры); 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные и 

парные согласные; 

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

объёмом не более 20 -25 слов; 

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты объёмом не более 

15-20 слов; правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляющей помощи 

учителя; 

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 

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

наблюдений (при необходимости с опорой на план- вопрос) 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 Класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

звонкости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв); 

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

стечением согласных); 

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

функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

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

— находить однокоренные слова (простые случаи); 



— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание (простые случаи); 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей помощью 

учителя); выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

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

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

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

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (с 

использованием смысловой опоры); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила (с опорой на 

таблицы с правилами); 

— 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 (при необходимости с опорой на 

таблицы с правилами); 

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

объёмом не более 35 слов; 

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

объёмом не более 30 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника (при 

организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

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

письменно (1–2 предложения); 

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

(при необходимости с направляющей помощью учителя); 

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

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при организующей 

помощи учителя); 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов с опорой на 

вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педагога); 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

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

параметрам (с опорой на ленту букв); 



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

транскрибирования); 

— 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 (при необходимости с опорой на таблицу морфемного разбора); 

— 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 (при необходимости используя толковый словарь); 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных (при необходимости с 

опорой на таблицы, алгоритм); 

— 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 (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

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

необходимости по смысловой опоре); 

— 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 (при 

необходимости с опорой на таблицы, правила); 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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



— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

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

этикета (с опорой на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам 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 (с направляющей 

помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 

плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства общения; 

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 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 (в соответствии 

с предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определённой части речи 

(в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число; 

падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 

существительного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 

прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени) (с опорой 



на таблицу при необходимости), число, род (в прошедшем времени в единственном 

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

(с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола как части речи (в 

соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при 

необходимости); 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 (с опорой на схему при необходимости); использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

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

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

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при необходимости 

с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

— правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 60-65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.) 

(по образцу при необходимости); 

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

на тему или основную мысль; 



— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 

— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

6. содержание учебного предмета «русский язык» 1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для 

использования в ситуации общения и при ведении диалога. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении вслух. 

Понимание вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону. 

Слово и предложение 

Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

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

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

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

звуковыми схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой 

схемой, построение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной схемы. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как

 минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный 

слог. 

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. Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

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

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 



Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и 

предложений (не более четырех слов), написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста (не более 

пяти предложений). 

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 буква в начале предложения, в именах собственных 

(именах людей, кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных1; знаки 

препинания в конце предложения. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

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. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э]. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со 

звуками в сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по 

звонкости глухости, в позиции безударного гласного; схема слов с йотированными 

гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем мягкости согласного. Характеристика 

звука по изученным признакам. 

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

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

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

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих 

парных согласных. 
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Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное 

называние букв. Использование алфавита при работе со словарями, 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. 

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов). 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений к 

заданной схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

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; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале 

простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале 

простых слов); 

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). 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

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, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв 

е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

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

парный – непарный. 

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

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

соотношения звукового и буквенного состава слова. 

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

слова и после гласных). 

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

Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, различение звука 

и буквы (буква, как знак звука). 

Использование знания алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и слабая 

позиция, наблюдение за словами, требующими проверки). 

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. 

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и 

переносное значение слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с использованием 

терминов). 

Состав слова (морфемика) 
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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. Изменение имен существительных по числам. 

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. Изменение имен прилагательных по числам. 

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). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения (простые случаи). 

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

невосклицательные предложения (простые случаи). 

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

разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины (после совместного анализа). 

Составление рассказа повествовательного характера по сюжетным картинкам и/или по 

готовому план-вопросу. 

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. 

Абзац. Последовательность частей текста (абзацев). Работа с деформированным текстом. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, содержащуюся 

в тексте, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

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

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

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными 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 (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). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
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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, 3го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

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

Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

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

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Словосочетание. 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 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. 
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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. 

Изложение текста по коллективно или составленному плану. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетика и графика 

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

параметрам. Повторение пройденного: соотношение звукового и буквенного состав в словах с 

буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала слова и после гласных, с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму) 

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). 

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

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

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
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Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го, 2-го и 

3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

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

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

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 

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

Морфологический разбор слова (по предложенному образцу). 

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

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

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу). 

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

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

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 после совместного анализа (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение с опорой на ключевые слова, вопросы, подробный план. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часов 

предмета «Литературное чтение») 

1. Развитие речи : 8 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Русский язык  3 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Литературное чтение  5 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2. Слово и предложение:  5 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Русский язык  2 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Литературное чтение  3 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

3.  Фонетика: 32 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Русский язык 20 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

Литературное чтение 12 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

4 Графика (изучается 

параллельно с разделом 

«Чтение») 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

5 Чтение  112 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

6 Письмо 140 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

7 Орфография и пунктуация 

(изучается параллельно с 

разделом Письмо») 

 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часов 

предмета «Литературное чтение») 

1 Повторение изученного в 1 

классе. 

20 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2 Общие сведения о  языке (далее 

продолжается изучение во всех 

разделах курса). 

5 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

3 Фонетика 20 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

4 Графика 20 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

5 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

6 Лексика и      морфология 25 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

7 Синтаксис 20 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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8 Орфография и пунктуация 35 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

9 Развитие речи 20 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

2 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Общие сведения о языке (далее 

продолжается изучение во всех 

разделах курса) 

3 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

 

2 Фонетика играфика 10 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

3 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

4 Лексика 14 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

5 Состав слова  

(морфемика) 

22 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

6 Морфология 23 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

7 Синтаксис 12 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

8 Орфография и пунктуация 53 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

9 Развитие речи 33 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

3 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Сведения о  русском языке 

(далее          продолжается 

изучение   во всех разделах 

курса) 

3 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

 

2 Фонетика и графика 5 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

3 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

4 Лексика 8 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

5 Состав слова 

(морфемика) 

10 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

6 Морфология 45 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

7 Синтаксис 17 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

8 Орфография и  пунктуация 50 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

9 Развитие речи 32 https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

4 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Сведения о  русском языке 

(далее          продолжается 

изучение   во всех 

разделах курса) 

1 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

 

 

 

2 Фонетика и графика 6 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

3 Орфоэпия (изучается во всех  https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
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разделах курса) 

4 Лексика 8 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

5 Состав слова  

(морфемика) 

8 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

6 Морфология 45 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

7 Синтаксис 19 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

8 Орфография и  пунктуация 51 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

9 Развитие речи 32 https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 

Резерв 18 часов  

8. Материально- техническое обеспечение  

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык:, Учеб.для общеобразоват. организаций. 

1, 2, 3, 4 класс. В 2 ч.-8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.- (Школа России).  

2. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: Пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций.1, 2, 3, 4 класс. В 2 ч.- 8-е изд.- М.: Просвещение,2020. – (Школа 

России).  

3. Канакина В.П. Русский язык: : Электронное приложение кучеб. В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого. - М.: Просвещение,2014.- (Школа России).  

4. Канакина В.П., Манасова Г.Н. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1, 2, 3, 4 класс .В 2 ч. – 3 – е изд. - - М.: Просвещение, 2019. – (Школа России). 

5.Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Проверочные работы. 1, 2, 3, 4 

класс.Учебное пособие для общеобразоват. организаций. 5 – е изд.- М.: Просвещение,2020. - 

(Школа России).  

6. Электронный ресурс https://resh.edu.ru/subject/13/  

7. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением (Д).  

8. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

9. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ (далее – далее ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают 

затруднения при формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом овладевают 

техникой чтения, недостаточно понимают смысл прочитанного, во время чтения могут 

допускать большое количество разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки 

букв, ударение, чтение по догадке и др.). Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в 

состоянии самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем 

незнакомых слов и выражений. Они затрудняются передать главную мысль прочитанного, 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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установить причинно-следственные связи, самостоятельно охарактеризовать героев 

произведения и дать оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР долгое время затрудняются в 

правильном интонировании при чтении.  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

2. Общая характеристика предмета 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направленность 

обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и специальных 

упражнений, направленных на преодоление недостатков в развитии речи обучающихся с ЗПР, 

обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового анализа и синтеза как 

основы профилактики специфических ошибок чтения. Учитель начальных классов должен 

поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких 

расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и 

затруднений у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, 

включающие чтение слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар 

слов, отличающихся одной буквой, преобразование слов, отработка чтения слов 

определенной слоговой структуры и др. Также используются упражнения по расширению 

поля зрения читающего, тренировки зрительного восприятия. Особое место отводится работе 

с текстом, в процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от умений работать с 

помощью учителя к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность обучающихся с 

ЗПР к механическому чтению требует необходимости усиления видов деятельности 

учащихся над осознанностью чтения, пониманием прочитанного. С первого класса 

проводится работа над выборочным чтением, нахождением в предложении или тексте 

заданных слов, выражений, отрывков. Обучающиеся с ЗПР приучаются к целостному анализу 

прочитанного, поиску логических связей между частями произведения, причинно-

следственных связей между событиями. Большое значение уделяется словарной работе. 

Происходит развитие понятийной стороны речи, расширение словаря; обучающиеся с ЗПР 

приучаются обращать внимание на непонятные слова, развивают привычку выяснять их 

значение, более тонко анализируют языковой материал. Должна предусматриваться 

специальная продолжительная работа по обучению пересказу. Обучающиеся учатся излагать 

тексты небольшого объема с опорой на картинный план и ключевые слова, затем на план-

вопрос и позже на совместно составленный план излагаемого текста, при этом визуальная 

поддержка может долго служить опорой для обучающегося. 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР 

формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; происходит 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

формируется первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; происходит овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 
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анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; происходит овладение техникой смыслового чтения 

вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

3. Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

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

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 297 часов: русского 

языка 165 часов и литературного чтения 132 часа). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1дополнительном классе отводится 33 

учебные недели (132 часа), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 

и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

5. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание 

этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам;  

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»;  
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться 

последовательности действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в 

период обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку.  

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
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— 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 под руководством учителя;  

— 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);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений на выбор 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: понимать заголовок 

произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные 

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

(из словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, 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  2 предложений) по 

заданному алгоритму под руководством учителя;  

— ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

— формировать потребность в систематическом чтении. 

2 класс 

К концу обучения во 2 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), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений с направляющей 

помощью учителя;  

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 35-40 

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; 
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различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

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);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста после совместного анализа (вопросный, номинативный);  

— описывать характер героя по образцу, 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 и образцу, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря с направляющей помощью учителя;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении под 

руководством учителя; 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 3 

предложений);   

— ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям, 

условным обозначениям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя 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 (проводится дополнительная работа со словами сложной 

слоговой структуры) 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:  
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— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического после совместного анализа;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

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

приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный);  

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя;  

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного анализа по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с помощью учителя 

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 после совместного анализа в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина (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;  

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, 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 5-6 предложений устно, 3-

4 письменно);  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

— 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 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 
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4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости 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 70 - 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 с помощью учителя (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;  

— 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 под контролем учителя, 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);  

— уметь 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);  
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— 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 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать 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  7 - 9 

предложений);  

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

6. Содержание учебного предмета «литературное чтение» 

1 класс 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку.  

1 дополнительный класс 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. 

Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, ю, и, й, 

твердый и мягкий знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов.  

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, 

оптическим признакам букв. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с 

текстами азбуки: чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение 

прочитанного с иллюстрацией. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

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

различия. Реальность и волшебство в сказке. 

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

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

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

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 
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Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

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

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

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

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

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

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

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

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

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

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

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

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

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

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. 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 мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

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

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

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

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

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

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

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

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

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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



87 

 

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

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

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

библиотеке. 

2 класс 

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

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

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

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

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

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова 

и других).  

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт 

как 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. 

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

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

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

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

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. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

других). 

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

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

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

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

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

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

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

Драгунского, В.В. Лунина и других). 

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

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 
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«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

«Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. 

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

животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота), Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

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 XIX и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 
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как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 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: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я 

Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, 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. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. 

Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 
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средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция. 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и 

другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». 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. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее 

двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» 

и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. 

Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). 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). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 

основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 
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Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, 

её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . 

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 
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Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы 

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения 

по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

7. Тематическое планирование  

1 класс (165 часов) 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение 

грамоте» представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык». 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса 

«Обучение грамоте»1. 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

 Повторение пройденного в 

1 классе. 

16 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

1 Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная (авторская)  

 

30 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

                                                             
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 
грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в Федеральной рабочей программе 
учебного предмета «Русский язык». 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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2 Произведения о детях и для 

детей 

25 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

3 Произведения о родной 

природе 

13 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

4 Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры  

16 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

5 Произведения о братьях 

наших меньших 

25 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

6 Произведения о маме  8 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

7 Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

8 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

8 Библиографи-ческая 

культура (работа с детской 

книгой) 

1 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

 

Резерв: 12 часов 

2 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» 

в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  О нашей Родине  6  https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

2.  Фольклор (устное 

народное творчество)  

16 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

 

3.  Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень)  

8 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

4.  О детях и дружбе  

 

12 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

5.  Мир сказок  12 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

6.  Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима)  

12 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

 

7.  О братьях наших меньших  18 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

8.  Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) 

18 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

 

9.  О наших близких, о семье 13 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

10.   Зарубежная литература  11 https://resh.edu.ru/subject/32/2/  

11.  Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) 

2 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

 

Резерв: 8 часов 

3 КЛАСС (136 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» 

в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

№ п/п Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  О Родине и её истории 6 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

2.  Фольклор (устное народное 

творчество) 

16 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

3.  Творчество А. С. Пушкина  9 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

4.  Творчество И. А. Крылова 

 

4 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

5.  Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века  

8 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

 

6.  Творчество Л. Н. Толстого  

 

10 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

 

7.  Литературная сказка  9 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

8.  Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХХ века 

10 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

 

9.  Произведения о 

взаимоотношениях человека 

и животных  

16 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

 

10.  Произведения о детях  18 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

11.  Юмористические 

произведения 

6 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

12.  Зарубежная литература 10 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

13.  Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) 

4 https://resh.edu.ru/subject/32/3/ 

 

Резерв: 10 часов 

4 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» 

в течение 34 недель (4 часа в неделю). 

№ п/п Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  О Родине, героические 

страницы истории 

12  https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

2.  Фольклор (устное 

народное творчество) 

11 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

3.  Творчество А. С. Пушкина 12 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

4.  Творчество И. А. Крылова  

 

4 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

5.  Творчество М. Ю. 

Лермонтова  

4 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

6.  Литературная сказка  9 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/3/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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7.  Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

8.  Творчество Л.Н. Толстого 7 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

9.  Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХХ века 

6 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

10.  Произведения о животных 

и родной природе 

12 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

11.  Произведения о детях 13 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

12.  Пьеса 5 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

13.  Юмористические 

произведения 

6 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

14.  Зарубежная литература 8 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

15.  Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) 

7 https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

 

Резерв: 13 часов 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

1. Литературное чтение. 1,2,3.4 классы. Учебник в 2-х ч. Климанова Л.Ф. — М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Электронный ресурс https://resh.edu.ru/subject/32/4/ 

3. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением (Д).  

4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

5. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования 

опирается на требования к результатам освоения Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР и 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предъявляемых в части предметного обучения учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также программой 

воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, описывает характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует 

https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
https://resh.edu.ru/subject/32/4/
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повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с 

ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет 

большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях 

речевого функционирования на родном языке и особенностями становления и развития 

коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой памяти 

школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового анализа и 

синтеза, долгое время происходит становление навыка звукобуквенного анализа, очевидные 

трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка письма и чтения. 

Недостаточность развития словесно-логического мышления и мыслительных операций 

значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирования грамматических 

понятий. Все указанные трудности проявляются не только при освоении родного языка, но и 

иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-ориентированные умения по 

применению правил общения на английском языке и правил речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, 

для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. При 

изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления 

пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов 

обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи педагога и 

др.), соблюдении требований к организации образовательного процесса с учетом 

особенностей сформированности саморегуляции учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает 

использование адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у 

обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть словарным запасом, 

способами построения коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 

памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного состава слова, 

наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, объяснение значений 

слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 
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При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия сначала 

с помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью выполнения задания, 

давать словесный отчет и оценку проделанной работе при необходимости опираясь на 

смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 

начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком на 

всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и иностранным 

языком. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО ОВЗ, начинается с 3 

класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 

содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность в 

освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного 

на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

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

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 
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Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности с 

помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств 

с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-

развивающие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, 

расширении представлений о разнообразии социального и природного мира, формировании 

коммуникативных навыков и т.д. 

3. Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с ЗПР 

в начальной школе в 3и 4 классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 класс 

— 68 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, нового федерального базисного учебного плана, 

примерной программы по немецкому языку для начального общего образования. Это 
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изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов 

обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к 

уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг 

друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно- 

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный 

(английский) язык» на уровне начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с ЗПР 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее 

образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с некорректным использованием 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения на иностранном языке при направляющей и организующей помощи 

педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать участие 

в определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под руководством 

педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством 

педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 

направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на 

дополнительную информацию, при необходимости обращаться за помощью к 

педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы с помощью педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и после 

предварительного обсуждения); 
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проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) с 

помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под руководством 

педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки и при 

направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе 

коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клишированные 

фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под 

руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков под руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работника 

свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, представлять 

результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под 

руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, 

план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 

ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на эталон 

(образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя 

клишированные фразы, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 2-3 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством 

педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опорами под руководством педагогического 

работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с 

организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со 

зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя понимание 

прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 

заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм 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; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического 

работника 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний 

букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического 

работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

(простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке педагогического работника, 

используя смысловые опоры. 

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) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It 

под руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях при поддержке педагогического работника; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для 

выражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с 

визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при 

поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — 

books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) используя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

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 используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя опорную схему и 

при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

whot, how, where, how many используя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке педагогического работника; 

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 после предварительного обсуждения 

(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 используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со стороны 

каждого собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под 

руководством педагогического работника;(объём монологического высказывания — не менее 

3-4 фраз); 
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передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического 

работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника 

знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебной 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 2-3 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, под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством 

педагогического работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под 

руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством 

педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под 

руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей помощью 

педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard) под руководством педагогического работника и визуальной опорой, 

комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 



107 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it 

isn’t. ) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 

глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для 

выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?) 

под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова (who, 

what, how, where, how many) под руководством педагогического работника и визуальной 

опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no под руководством педагогического работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

под руководством педагогического работника. 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения 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 популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

6. Содержание учебного предмета «иностранный (английский) язык» 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной 

день.  
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). Популярные 

произведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи детских книг. 

Широко известные Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые 

частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием 

языковой модели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по 

заданному алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием опорных слов и 

т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, 

понимание основного содержания прочитанного с направляющей помощью педагогического 

работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации. 



109 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для 

справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка после 

коллективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  

(при необходимости с использованием   слуховой опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или 

малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов с опорой на образец 

— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на речевой образец.  

— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Наблюдение за 

соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при 

необходимости с использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  с 

помощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с использованием 

смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с 

визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, 

употребление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) с 

использованием смысловой опоры 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном 

(me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those). 

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством.  
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Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов) с использованием смысловой опоры, при направляющей 

помощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью 

педагогического работника. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные 

произведения детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; при 

направляющей помощи педагогического работника– 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи 

педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой 

опоры при необходимости2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу. 
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Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов из 

3-4 коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой   на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощи 

педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Письмо 

Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое 

предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с 

использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при направляющей 

помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, клишированные 

фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 

предварительного анализа. 

Языковые знания и навыки 
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Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после 

предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с 

помощью педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 

образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака апострофа в 

знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справочной 

информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи 

педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на языковую 

модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 

a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?). 
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; a man — 

men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, 

strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени 

(5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых конструкциях ( I'm 

in the second grade I study in the second class | , He lives on the third floor) 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения между обучающимися и учителем: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей 

помощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 

направляющей роли педагогического работника. 

7. Тематическое планирование  

3 КЛАСС 

№ п/п Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Мир моего «я». 

Знакомство. Приветствие, 

знакомство  

Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая 

еда. 

20 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518  

https://m.edsoo.ru/7f411518
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2.  Мир моих увлечений. 

Любимый цвет 

Любимая игрушка. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Выходной день. 

20 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.  Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом). Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (город, 

село). 

Животные (простые случаи) 

20 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518  

4.  Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

достопримечательности и 

интересные факты. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные персонажи 

детских книг. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

8 https://m.edsoo.ru/7f411518  

Библиотека ЦОК 

Итого 68 часов  

4 КЛАСС 

№ п/п Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 

12 Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/03  

2.  Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая 

сказка/история/рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы 

16 Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/03  

3.  Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели и 

интерьера. 

Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и 

25 Библиотека ЦОК 

 https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/03  

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
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черты характера. 

Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. 

Дикие и домашние 

животные (простые случаи). 

Погода. 

Времена года (месяцы). 

4.  Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, основные 

достопримечательности и 

интересные факты. 

Популярные Произведения 

детского фольклора. 

Популярные Литературные 

персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

15 Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/09/03  

Итого 68 часов  

2.2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

1. Пояснительная записка  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1 (1 дополнительного) —4 классов начальной школы, распределённое по 

годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на 

уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

характеристику особенностей его изучения обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей младших школьников с ЗПР. В 

первом, первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени 

выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 

регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым 

является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 

выполнении учебной работы обучающимися. 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/09/03
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения, характеристика видов деятельности, приводятся 

специфические приемы обучения, которые необходимо использовать при изучении той или 

иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

2. Общая характеристика предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР 

определяют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не проявляют 

достаточной познавательной активности и стойкого интереса к учебным заданиям, они не 

могут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, у них нет стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и 

представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют использование 

математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов многозначных чисел, 

геометрического материала (чертежно-графических навыков и использования чертежно-

измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция 

анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к 

значительным трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда 

точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут 

«играть» с числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят математических 

зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных процессов 

затрудняют формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 
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арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом 

осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, 

правила деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 

направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены 

специальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или уменьшению 

затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного 

материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматривается 

возможность предъявления дозированной помощи и/или использование руководящего 

контроля педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал 

предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации 

навыков широко используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается 

объем заданий на закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и 

предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, 

письменных приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать 

дефицитарные математические представления, общие учебные умения и способы 

деятельности для освоения программного материала. В программу включены темы, 

способствующие выявлению и восполнение математических представлений у детей с ЗПР о 

множестве и действиях со множествами предметов, о размере и форме предметов, их 

количестве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование 

пространственных и временных представлений. При этом все обучение в этот период носит 

наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе работы с реальными 

предметами, на основе самостоятельного оперирования или наблюдая за действиями 

педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием заданий и 

упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и логических 

действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания учебного материала 

основан на принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. 

Использование на уроках различных видов помощи способствует более прочному 

закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной самостоятельной 

деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося 

с ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, 

которые предъявляются при необходимости. 
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Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

3. Место учебного предмета 

В федеральном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 672 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, в 1 

дополнительном классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе 

— 136 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

математики: – понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе 

и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.) 

5. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«математика» на уровне начального общего образования 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельности, 

темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных 

учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
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применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании 

чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые 

данные, находить известные и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
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записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та 

же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме 

в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных 

мерах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и хода 

решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после 

совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
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оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) 

давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать 

множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные 

соответствия; 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

знать состав числа от 2 – 10; 

читать и записывать числа от 11 – 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 10 (устно и 

письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;   

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вчера/сегодня/завтра, 

раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

различать пространственные термины; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и                                  называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  
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знать последовательность чисел от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в 

пределах 20; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно и 

письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной 

опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять 

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения между 

единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и 

дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.);  

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, упорядочивать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, 

<, =); 

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 (при 

необходимости с использованием опорных таблиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно 

и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и деление в 

пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместительное 

свойство умножения; 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

знать и применять алгоритм записи уравнения; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); 
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стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие (при 

необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов (при направляющей помощи учителя); 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; 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной (при 

направляющей помощи учителя); 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы (при 

направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 

направляющей помощи учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

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; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

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) с опорой на алгоритм; 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием смысловой опоры); 
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использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на 

алгоритм); 

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 (при необходимости с использованием таблиц величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события (с направляющей помощью учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

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. 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
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находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

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 с опорой на алгоритм (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 (при 

необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлять 

проверку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

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) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость с направляющей помощью педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин 

(при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать 

полученный результат по критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

использовать подходящие способы проверки, используя образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с 

направляющей помощью учителя; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- 

трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  

формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 
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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, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при 

направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое 

выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа. 

6. Содержание учебного предмета «математика» 

Основное содержание обучения в федеральной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 класс 

Числа и величины 

Оценка сформированности элементарных математических представлений.   

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, уравнивание 

множества путем добавления и убавления предметов); установление взаимооднозначных 

соответствий. 

Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды 

чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне). 

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел.  Однозначные 

и двузначные числа (на ознакомительном уровне). 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, по 

образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ задачи. 

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, выше/ниже, 

справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в практической деятельности. 

Правое и левое в окружающем пространстве.  Пространственное расположение предметов и 

объектов относительно друг друга, на плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка 

на странице тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Установление временных 

отношений: раньше/позже, сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении 

последовательности событий. Части суток, их последовательность. 
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Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка 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, «9 

клеточка». 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 

величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Числа и величины 

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, 

представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в 

одно, два действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 
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Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

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. Алгоритмы приемов 

письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. 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. 

Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действия разных 

типов. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 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. Вычисление периметра многоугольника путем сложения длин сторон.  

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 
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самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в   пределах 100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и 

деления) в пределах 1000.  

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
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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 величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи без 

преобразования.  

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 
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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. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
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7. Тематическое планирование  

1 класс (132 часа)  

 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Числа 28 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

2 Величины 8 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3 Арифметические действия 42 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

4 Текстовые задачи 24 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 

5 Пространственные, 

временные отношения и 

геометрические фигуры 

20 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 

6 Математическая 

информация 

10 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа)  

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Числа 20 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

2 Величины 10 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

3 Арифметические действия 46 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

4 Текстовые задачи 26 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5  Пространственные, 

временные отношения и 

геометрические фигуры 

20 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 

6 Математическая 

информация 

10 https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Числа 10 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

 

2 Величины 16 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

 

3 Арифметические действия 60 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

 

4 Текстовые задачи 

 

20 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

 

5 Пространственные, 

временные отношения и 

геометрические фигуры 

 

20 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

 

6 Математическая 10 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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информация 

 

 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

№

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Числа 13 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

2 Величины 12 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

3 Арифметические действия 52 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

4 Текстовые задач 26 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

5 Пространственные, 

временные отношения и 

геометрические фигуры 

23 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

 

6 Математическая 

информация 

10 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

4 КЛАСС (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1 Числа 16 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

2 Величины 17 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

3 Арифметические действия 42 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

4 Текстовые задачи 29 https://resh.edu.ru/subject/12/4/  

5 Пространственные, 

временные отношения и 

геометрические фигуры 

22 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

 

6 Математическая 

 информация 

10 https://resh.edu.ru/subject/12/4/ 

8. Материально- техническое обеспечение  

1. Математика. 1,2,3.4 классы. Учебник в 2-х ч. Моро М.И. — М.: Просвещение, 

2019.  

2. Математика. 1,2,3,4 классы. Рабочая тетрадь в 2-х ч. Моро М.И. – М.: 

Просвещение, 2021 

3. Математика. 1,2,3,4 классы. Проверочные работы. Волкова С.И. – М.: 

Просвещение, 2021  

4. Математика. 1-4 классы. Контрольные работы. Волкова С.И. – М.: 

Просвещение, 2021 

5. Электронный ресурс https://resh.edu.ru/subject/12/ 

6. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

(Д).  

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

8. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

1. Пояснительная записка  

https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по 

варианту программы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными 

объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей:  

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование 

предпосылок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков 

применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность); 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР 

основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта 

обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-

развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с 

ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных 

предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 
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Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде, заложит 

основу для осмысления личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 

для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 

66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углубленного 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать свое место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  
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Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные 

интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках 

данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создает прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

5. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с 

опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с 

помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить 

по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать с 

помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с помощью учителя 

графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать 

правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью 

взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном 

уровне; конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
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наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по 

предложенному алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) 

по наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при необходимости обращаясь с 

помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение 

(на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 

традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; 

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о 

группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем 

наиболее распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в 

разные времена года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить 

под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать 

правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством 

взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном 

присутствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать 
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правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в 

природе. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном 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 (на 

доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя 

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

и ценностей своей семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и 

неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и 

показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем/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 применяя опорные слова, используя алгоритм; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя 

памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руководством 

взрослого, 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 (используя наглядный алгоритм последовательности действий); 

давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и 

негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в общественных 

местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 

школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление о 

правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила 

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

помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; 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 (используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) 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 (по алгоритму последовательных действий); иметь 

представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учителя 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
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(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;   сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях 

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

создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне 

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, используя визуальные подсказки; безопасно 

использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в З 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 

(используя справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), 

столицы России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и 

достопримечательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров 

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

народов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные 

страны мира; иметь представление о расходах и доходах 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 (под руководством учителя); 

соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец изученные 

объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 

необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после 

предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного 

плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному 

плану собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах 

здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы 

здорового питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 
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«Интернет»; иметь представление о 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 с помощью учителя на физической карте изученные 

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

территорию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места 

изученных исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на 

«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических 

событий и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  

опорой на план/опорные слова 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/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному плану 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 с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации 

(при необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему 

объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств (после предварительного анализа); 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) с опорой на наглядные дидактические 

материалы; иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); иметь представление о 

экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному плану собственные 

высказывания о природе и обществе; использовать под руководством учителя различные 

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

соблюдать правила нравственного поведения на природе;   иметь представление о 

возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

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

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для 

здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 
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Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи2.  

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. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Первоначальные сведения о родном крае.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные 

растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 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).  

Содержание обучения в 1 дополнительном классе 

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.  

                                                             
2 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 
Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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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 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Содержание обучения во 2 классе 

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 другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – 

главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Содержание обучения в 3 классе 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 
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Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

 

Содержание обучения в 4 классе 
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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 Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 
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Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (66 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Человек и общество.  16 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.  Человек и природа.  37 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.  Правила безопасной 

жизни.    
7 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

 

Резерв: 6 часов 

1 дополнительный класс (66 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Человек и общество.  16 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.  Человек и природа.  37 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.  Правила безопасной жизни.    7 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Резерв: 6 часов 

2 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Человек и общество.  16 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

2.  Человек и природа.  34 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

3.  Правила безопасной 

жизнедеятельности. 
12 https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

Резерв: 6 часов 

3 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Человек и общество.  20 https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

2.  Человек и природа.  35 https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

3.  Правила безопасной 

жизнедеятельности. 
7 https://resh.edu.ru/subject/43/3/ 

 

Резерв: 6 часов 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
https://resh.edu.ru/subject/43/3/
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4 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Человек и общество.  33 https://resh.edu.ru/subject/43/4/ 

 

2.  Человек и природа.  24 https://resh.edu.ru/subject/43/4/ 

3.  Правила безопасной 

жизнедеятельности. 
5 https://resh.edu.ru/subject/43/4/ 

Резерв: 6 часов 

 

8. Материально- техническое обеспечение  

1. Окружающий мир. 1,2,3.4 классы. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А. — М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Окружающий мир. 1,2,3,4 классы. Рабочая тетрадь в 2-х ч.  Плешаков А.А. — М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Окружающий мир. Тесты. 1,2,3,4 классы.  Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова 

3.д. — М.: Просвещение, 2021.  

4. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы Плешаков А.А. — 

М.: Просвещение, 2021.  

5. Электронный ресурс https://resh.edu.ru/subject/43/  

6. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

(Д).  

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

8. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

1. Пояснительная записка 

Предлагаемая федеральная рабочая программа отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его 

содержательную составляющую.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Содержание модулей позволяет реализовать две приоритетные цели данного 

учебного курса:  

—посредством ознакомления с традиционными религиями России, а также с 

идеями светской этики раскрыть общечеловеческие духовные ценности, которые 

объединяют представленные в нашей стране религиозные культуры и нравственную 

культуру атеистов;  

https://resh.edu.ru/subject/43/4/
https://resh.edu.ru/subject/43/4/
https://resh.edu.ru/subject/43/4/
https://resh.edu.ru/subject/43/
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—познакомить с отдельными, доступными для понимания младшими школьниками 

особенностями разных религий, традиционных для России, а также светскими 

представлениями о законах жизни в гражданском обществе, правилах взаимоотношений 

между людьми, взаимодействии с природным и социальным миром.  

Понимание и принятие общечеловеческих духовно-нравственных ценностей 

осуществляется в процессе решения следующих задач:  

—формирование представлений о единстве культурного пространства РФ, о вкладе 

традиционных религий в создание российского государства, в развитие образования, 

архитектуры, литературы, художественной культуры;  

—становление гражданской идентичности, осознание того, что российский народ, 

независимо от национальности, вероисповедания и традиций своего этноса, объединяет 

чувство патриотизма, понимание сопричастности всех народов к общему прошлому и 

настоящему своей страны, к общим традициям в сфере культуры, науки и искусства;  

—осознание гуманистических ценностей российского общества; становление 

способности к проявлению гуманных чувств: сопереживанию, сочувствию ближнему, 

желание оказать помощь нуждающемуся в ней;  

—развитие эмоционального неприятия любых форм несправедливости, 

неуважительного отношения к верующему, представителю другой веры или атеисту;  

—углубление эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре, рождѐнной традиционными религиями (культовые сооружения, главные 

религиозные книги, искусство); восприимчивость и эмоциональная оценка религиозных 

праздников и традиций;  

—формирование регулятивных действий: способности к оценке поступков с точки 

зрения общепринятой морали и этики, контролю своего поведения, не допускающего 

причинение другим физического и морального вреда. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчеркивают естественную толерантность детей этого возраста, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Все это становится предпосылкой 

понимания законов существования в социуме и принятие их как руководство к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственности, этики, толерантности и др., обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.  

3. Место учебного предмета  

Общее число часов для изучения ОРКСЭ ‒ 34 часа (один час в неделю в 4 классе).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Изучение «ОРКЭС» направлено на:  

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
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• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; • об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности;  

• осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.  

Рабочая программа составлена с учетом исторической и обществоведческой 

подготовки учащихся, помогает увидеть его взаимосвязь и интегрированность истории 

культуры края в общероссийское пространство. Обязательный минимум учебного 

содержания обеспечивает: понимание значения духовности, нравственности, морали, 

морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; знание норм 

светской морали; формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах светской этики в России. Принципы отбора содержания:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

- учет междисциплинарной связи (история, литература, окружающий мир, русский 

язык и др.);  

- ориентация на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков.  

Рабочая программа выстроена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, общедидактических принципов наглядности, посильности. 

Одними из важнейших принципов являются принципы коммуникативной дидактики.  

Курс позволит учащимся освоить понятие «культура» как сложное, многогранное и 

динамичное явление; «мораль» как объект изучения с позиций нравственных норм, 

патриотизм - исторического отношения к малой Родине. Значительное место отводится 

развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 
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понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией 

речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
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ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для получения 

информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое 

поведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание; 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 
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проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника 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 на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать по плану 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 на доступном уровне о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 
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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; 

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 с опорой на план 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 по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 
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раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, 

терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать по плану о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении 

исламской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по 

образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 

уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, 

нормах поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении 

буддийской религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 
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выражать своими словами на доступном уровне 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 буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, 

борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, 

включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
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распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о появлении иудаизма 

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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 иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

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 по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

рассказывать по плану о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов России, основных нормах 

поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по 

образцу; 

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 по плану о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
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рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики 

в становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне 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, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

6. Содержание предметной области (учебного предмета) «основы 

религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 

ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 

в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количество 

часов  

ЭОР 
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1.  Россия — наша Родина 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

2.  Культура и религия. Введение  

в православную духовную 

традицию  

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

3.  Во что верят православные  

христиане 

4 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

4.  Добро и зло  

в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь  

к ближнему  

4 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

5.  Отношение к труду. Долг и 

ответственность 
2 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

6.  Милосердие  и сострадание 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

7.  Православие  

в России 
5 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

8.  Православный храм и другие  

святыни 
3 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

9.  Символический язык православной 

культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное 

искусство), православный 

календарь. Праздники 

6 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

10.  Христианская  

семья и её 

ценности 

3 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

11.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

 

Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа) 

№ п/п Тема, раздел  курса Количество 

часов  

ЭОР 

1.  Россия — наша Родина 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

 

2.  Культура и религия. Введение 

в исламскую духовную 

традицию  

3 http://orkce.apkpro.ru/ 

3.  Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

4.  Коран и Сунна 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

5.  Во что верят  4 http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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мусульмане  

(вера в Аллаха, в ангелов, вера 

в пророков и посланников, в 

Божественные Писания, в 

Судный день, 

в предопределение) 

6.  Пять столпов исламской веры 

Обязанности  

мусульман 

5 http://orkce.apkpro.ru/ 

7.  Творческие работы учащихся. 

Доработка творческих работ 

учащихся при участии 

взрослых и друзей 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

8.  История ислама 

в России 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

9.  Нравственные  

основы ислама 

9 http://orkce.apkpro.ru/ 

10.  Наука, искусство — 

достижения исламской 

культуры. Мечеть 

3 http://orkce.apkpro.ru/ 

11.  Мусульманское 

летоисчисление 

Праздники ислама 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

12.  Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

Модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа) 

№

 п/п 

Тема, раздел  курса Количе

ство часов  

ЭОР 

1.  Россия — наша Родина 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

2.  Культура и религия. Введение 

в буддийскую духовную 

традицию 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

3.  Основатель буддизма — 

Сиддхартха Гаутама. Будда и 

его учение  

4 http://orkce.apkpro.ru/ 

4.  Буддийский священный канон 

Трипитака 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

5.  Буддийская картина мира  2 http://orkce.apkpro.ru/ 

6.  Добро и зло. Принцип 

ненасилия 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

7.  Человек в буддийской 

картине мира 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

8.  Сострадание 

и милосердие 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

9.  Отношение 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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к природе 

10.  Буддийские учители Будды и 

бодхисаттвы 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

11.  Семья в буддийской культуре 

и её ценности 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

12.  Творческие работы учащихся 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

13.  Обобщающий урок 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

14.  Буддизм в России  

 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

15.  Путь духовного 

совершенствования 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

16.  Буддийское учение о 

добродетелях 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

17.  Буддийские символы 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

18.  Буддийские ритуалы и 

обряды 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

19.  Буддийские святыни 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

20.  Буддийские священные 

сооружения 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

21.  Буддийский храм  

 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

22.  Буддийский календарь 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

23.  Буддийские праздники 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

24.  Искусство в буддийской 

культуре 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

25.  Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количество 

часов  

ЭОР 

1.  Россия — наша Родина 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

2.  Введение в иудейскую 

духовную традицию. Культура 

и религия 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

3.  Тора — главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля» 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

4.  Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты 

иудаизма  

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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5.  Патриархи еврейского народа: 

от Авраама до Моше. 

Дарование Торы 

на горе Синай 

4 http://orkce.apkpro.ru/ 

6.  Пророки и праведники в 

иудейской культуре 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

7.  Храм в жизни 

иудеев 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

8.  Назначение синагоги и её 

устройство 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

9.  Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал  

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

10.  Молитвы и благословения в 

иудаизме 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

11.  Добро и зло 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

12.  Творческие работы учащихся  http://orkce.apkpro.ru/ 

13.  Иудаизм в России  1 http://orkce.apkpro.ru/ 

14.  Основные принципы иудаизма 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

15.  Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

16.  Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

17.  Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие 

заповедей 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

18.  Еврейский дом — еврейский 

мир: знакомство с историей и 

традицией 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

19.  Еврейский календарь 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

20.  Еврейские праздники: их 

история и традиции 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

21.  Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа  

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

22.  Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

23.  Творческие работы учащихся 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа) 

№ п/п Тема, раздел  курса Количество 

часов  

ЭОР 

1.  Россия — наша Родина 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

2.  Культура и религия. 

Возникновение религий. 

Мировые религии и иудаизм. 

4 http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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Основатели религий мира 

3.  Священные книги христианства, 

ислама, иудаизма и буддизма 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

4.  Хранители предания в религиях 

мира  

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

5.  Добро и зло 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

6.  Человек в религиозных 

традициях народов России  

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

7.  Священные сооружения 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

8.  Искусство в религиозной 

культуре 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

9.  Творческие работы учащихся 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

10.  Религиозная культура народов 

России 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

11.  Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

4 http://orkce.apkpro.ru/ 

12.  Праздники и календари 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

13.  Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

14.  Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

15.  Семья и семейные ценности 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

16.  Долг, свобода, ответственность, 

труд 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

17.  Любовь и уважение к Отечеству 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

18.  Обобщающий урок. Подведение 

итогов 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

Модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

 

№ п/п Тема, раздел  курса Количество 

часов  

ЭОР 

1.  Россия — наша Родина 1 http://orkce.apkpro.ru/ 

2.  Этика и её значение в жизни 

человека. Нормы морали. 

Нравственные ценности, идеалы, 

принципы.  

8 http://orkce.apkpro.ru/ 

3.  Государство и мораль гражданина.  

Основной Закон (Конституция) в 

государстве как источник 

российской гражданской этики 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

4.  Образцы нравственности в 

культуре Отечества, народов 

России. Природа и человек 

8 http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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5.   Праздники как одна из форм 

исторической памяти 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

6.  Семейные ценности. Этика 

семейных отношений 

1 http://orkce.apkpro.ru/ 

7.  Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства 

3 http://orkce.apkpro.ru/ 

8.  Что значит быть нравственным 

в наше время.  

Методы нравственного 

самосовершенствования 

6 http://orkce.apkpro.ru/ 

9.  Этикет 2 http://orkce.apkpro.ru/ 

10.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонациональ-ного 

и многоконфесси-онального 

народа России 

2 http://orkce.apkpro.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Электронный ресурс http://orkce.apkpro.ru/ 

2. Мультимедийный компьютер с художественным программным 

обеспечением (Д).  

3. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и репродукций.  

4. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

1. Пояснительная записка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В 

содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по 

музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых 

мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые 

несѐт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путѐм. Ключевым 

моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей.  

2. Общая характеристика учебного предмета «музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия 

и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного 

запаса, знаний и представлений об окружающем мире; 



172 

 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу 

обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются 

логические операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, 

произвольно направлять и удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом 

их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися 

осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять 

развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и 

многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, 

если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, 

повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; 

низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым 

объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, 

дикции, звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, 

тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной 

работы, направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей 

обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной 

адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных 

жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной 

потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает 

знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-

ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 

использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в 

содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании 

уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, 

театральные представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, 

групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников 

с ЗПР: посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач 

и др.; 
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- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование 

— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. 

3. Место учебного предмета «Музыка»  

Общее число часов для изучения музыки - 135 часов:  

в 1 классе, 1 дополнительном – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).  

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и другие. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.  

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений.  

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания 

музыкальных произведений.  

В 4 классе предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира.  

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, 

включающий: исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды 

музыкальной деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и 

протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные 

возможности ребенка, проявляется его творческая активность.  

Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых 

объединяет несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: 

сказочные сюжеты, образы природы; исторические сюжеты, героические образы в 

музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; 

исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов.  

В занятиях используются разнообразные задания в различных видах музыкальной 

деятельности. Дети поют попевки и песни, слушают музыку и занимаются 

импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя переключить внимание 

детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной 

деятельности. 
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5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» на уровне 

начального общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с 

ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры с помощью учителя и на основе 

предложенного плана; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку на доступном 

уровне; 

– определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток 

информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при 

необходимости с направляющей помощью) в 

ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и 

слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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– распознавать достоверную и недостоверную 

информацию на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации под руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму 

общения людей, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя 

музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства 

при ответе в учебной дискуссии, аргументации своего 

мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во 

взаимодействии с соучениками и учителем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 
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– создавать по совместно составленному плану устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие 

публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами 

коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания 

с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата (при необходимости с 

направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, 

удерживать предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и 

организовывать в соответствии с ними собственное 

поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной 

деятельности на основе совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся с ЗПР 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 с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, 

играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и 

направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

– 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 должны отражать 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 с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, 

контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в 

нотной записи в пределах певческого диапазона; 
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– исполнять различные ритмические рисунки в простых 

заученных музыкальных произведениях с 

направляющей помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных 

интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты с опорой на карточки 

визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

– определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству на знакомом музыкальном 

материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментах при исполнении народной песни на 

заученном материале с направляющей помощью 

учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением на доступном уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров с направляющей помощью 

учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух 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 соотносить фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров) 

самостоятельно или с направляющей помощью 

учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану 

фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
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– определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки под руководством 

педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, 

традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский 

состав на изученном материале и с опорой на 

визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по 

особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать 

их разновидности, приводить примеры с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне 

описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога 

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.) с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные 

средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные 

музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать 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 с опорой на карточки 

визуальной поддержки; 

– 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); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем 

мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий 

— посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации. 

6. Содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные 

и изобразительные интонации. 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы 

природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота 

звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
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Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 

оркестром.  Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев. 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.). 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 

заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки 

при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 

одного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 



184 

 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

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. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, 

виолончель, контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка. 

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая 

музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 

конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 
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Модуль №3 «Музыка народов мира» 

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. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, 

посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — 

самый совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной 

инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности 

жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. 

Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре и кино. 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. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. 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.). 

4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в 

нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
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Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

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. 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). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 

выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 

современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные 

«двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет 

музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры 

популярных танцев. 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.). 

7. Тематическое планирование по годам обучения 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам 

обучения. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, 

исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого 
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на изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, образовательной 

организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

уровня общего и музыкального развития обучающихся. 

1 КЛАСС 

№

  

п

/ п 

Наиме

нование 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В

сего 

Конт

рольные 

работы 

Практ

ические 

работы 

1. Музыкальная грамота 

1.1 
Музыкальная 

грамота 
6 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/  

Итого по разделу 6  

2. Народная музыка России 

2.1 

Народная 

музыка 

России 

9 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 9  

3. Музыка народов мира 

3.1 
Музыка 

народов мира 
2 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

4. Духовная музыка 

4.1 
Духовная 

музыка 
4 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 4  

5. Классическая музыка 

5 
Классическая 

музыка 
8 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 8  

6. Музыка театра и кино 

6.1 
Музыка 

театра и кино 
1 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 1  

7. Музыка в жизни человека 

7.1 

Музыка в 

жизни 

человека 

3 

  
https://resh.edu.ru/subject/6

/ 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ 
3

3 
0 0 

 

1 КЛАСС (дополнительный) 

№  Наименован Количество часов Электронные 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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п/ п ие разделов и 

тем 

программы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Музыкальная грамота 

1.1 
Музыкальная 

грамота 
8 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/  

Итого по разделу 8  

2. Народная музыка России 

2.1 

Народная 

музыка 

России 

2 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

3. Музыка народов мира 

3.1 
Музыка 

народов мира 
2 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

4. Духовная музыка 

4.1 
Духовная 

музыка 
4 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 4  

5. Классическая музыка 

5.1 
Классическая 

музыка 
8 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 8  

6. Музыка театра и кино 

6.1 
Музыка 

театра и кино 
2 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

7. Музыка в жизни человека 

7.1 

Музыка в 

жизни 

человека 

7 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 7  

ОБЩЕЕ 
3

3 
0 0 

 

2 КЛАСС 

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Музыкальная грамота 

1.1 
Музыкальная 

грамота 
9 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/  

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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Итого по разделу 9  

2. Народная музыка России 

2.1 

Народная 

музыка 

России 

5 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 5  

3. Музыка народов мира 

3.1 
Музыка 

народов мира 
1 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 1  

4. Духовная музыка 

4.1 
Духовная 

музыка 
2 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

5. Классическая музыка 

5.1 
Классическая 

музыка 
8 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 8  

6. Музыка театра и кино 

6.1 
Музыка 

театра и кино 
4 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 4  

7. Музыка в жизни человека 

7.1 

Музыка в 

жизни 

человека 

5 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

3 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Музыкальная грамота 

1.1 
Музыкальная 

грамота 
7 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/  

Итого по разделу 7  

2. Народная музыка России 

2.1 

Народная 

музыка 

России 

3 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 3  

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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3. Музыка народов мира 

3.1 
Музыка 

народов мира 
3 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по 

разделу 
3 

 

4. Духовная музыка 

4.1 
Духовная 

музыка 
2 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

5. Классическая музыка 

5.1 
Классическая 

музыка 
5 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по 

разделу 
5 

 

6. Современная музыкальная культура 

6.1 

Современная 

музыкальная 

культура 

2 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 2  

7. Музыка театра и кино 

7.1 
Музыка 

театра и кино 
9 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по 

разделу 
9 

 

8. Музыка в жизни человека 

8.1 

в 

жизни 

человека 

3 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

4 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Музыкальная грамота 

1.1 
Музыкальная 

грамота 
6 

  https://resh.edu.ru/subject/6

/  

Итого по разделу 6  

2. Народная музыка России 

2.1 

Народная 

музыка 

России 

2 

  
https://resh.edu.ru/subject/6

/ 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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Итого по разделу 2  

3. Музыка народов мира 

3.1 
Музыка 

народов мира 
4 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 4  

4. Духовная музыка 

4.1 
Духов

ная музыка 
1 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 1  

5. Классическая музыка 

5.1 
Классическая 

музыка 

1

0 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 
1

0 

 

6. Современная музыкальная культура 

6.1 

Современная 

музыкальная 

культура 

3 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по 

разделу 
3 

 

7. Музыка театра и кино 

7.1 
Музыка 

театра и кино 
5 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 5  

8. Музыка в жизни человека 

8.1 

Музыка в 

жизни 

человека 

3 

  
https://resh.edu.ru/s

ubject/6/ 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для обучающихся:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс- М: Просвещение, 

2018  

Литература для учителя: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

класс- М: Просвещение, 2018 Материально-техническое обеспечение:  

- стол учительский угловой– 1 шт.  

- кресло учителя – 1 шт.  

- стол ученический – 15 шт.  

- стул ученический – 3- шт.  

- интерактивный ТV– 1 шт.  

- доска классная  

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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- цифровое пианино  

- набор музыкальных инструментов 

2.2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с 

ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои 

эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 

развитие на качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности 

на основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 
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 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, 

скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире 

(как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит 

обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-

развивающее значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания 

и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 
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 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 

зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь 

к изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий и сферы жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности 

нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД 

могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание 

помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении 

учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека.  
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Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач.  

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

3. Место учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы 

начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Приоритетная цель 

художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления.  
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания.  

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится 

личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

«изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 
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помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, 

вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 
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сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства 

по жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с 

помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) 

результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

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 наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

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. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Модуль «Скульптура» 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока). 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 

Приобретать 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. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
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Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

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.). 

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 различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с 

опорой на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

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. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану 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. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

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

учителем. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под 

руководством учителя. 

Приобретать 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. 

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 под 

руководством учителя. 

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» 

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 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 тёплые и холодные 

оттенки цвета. 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне. 

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). 

Модуль «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

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 под руководством учителя разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на план 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 украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (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» 

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 под руководством учителя конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 
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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, а 

также ответа на поставленную учебную задачу. 

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). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса и других по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями 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 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. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

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» 
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Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать 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; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 

др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 
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Выполнять творческий рисунок — создавать 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 принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, 

определяемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах 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 обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах 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 иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

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: построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

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. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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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). 

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. 

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» 

Лепить 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 под руководством учителя 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. 

Изучать под руководством учителя 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). 

Получать 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. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 
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Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представления 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.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

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). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в 

Великом Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

иметь представление об их особом значении 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. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь 

представления об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и 

мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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. 
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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). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя 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. 

6. Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 

1 класс  

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. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 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. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью.  

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. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  

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. 

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. 
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Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной 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). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности.  

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» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока.  

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.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

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. 

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. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

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 с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2 КЛАСС 

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: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц). 

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 форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 
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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 пластилина 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. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. 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). 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

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. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 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. 
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Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, 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, 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» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села.  

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). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
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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).  

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.). 

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 машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов 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. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

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» 
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Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, 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 вырезанных 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. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов 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. 

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. 

Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. 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, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

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. 
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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 предметно-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» 

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. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». 

Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с 

учётом особых образовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является 

приоритет практической творческой работы с художественными материалами. Однако 

некоторые уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств 

(по выбору учителя и в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и 

как эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит 

эстетически, художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в 

основном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 
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Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-

архитектурным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и 

памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 

1 КЛАСС 

№ 

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Графика 

1.1 Графика  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

2. Живопись 

2.1 Живопись  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

3. Скульптура 

3

.1 
Скульптура  

  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

5. Архитектура 

5.1 Архитектура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

6. Восприятие произведений искусства 

6.1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

7. Азбука цифровой графики 

7.1 

Азбука 

цифровой 

графики 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

ОБЩЕЕ 
3

3 
0 0 

 

1 КЛАСС (дополнительный) 

№  Наименован Количество часов Электронные 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
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п/ п ие разделов и 

тем 

программы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Восприятие произведений искусства 

1.1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по 

разделу 
 

 

2. Графика 

2.1 Графика  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

3. Живопись 

3.1 Живопись  
  https://resh.edu.ru/s

ubject/7/  

Итого по 

разделу 
 

 

4. Скульптура 

4.1 Скульптура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по 

разделу 
 

 

5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

6. Архитектура 

6.1 Архитектура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по 

разделу 
 

 

7. Восприятие произведений искусства 

7.1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

8. Азбука цифровой графики 

8.1 

Азбука 

цифровой 

графики 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

ОБЩЕЕ 3 0 0  

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
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3 

2 КЛАСС 

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Графика 

1.1 Графика  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

2. Живопись 

2.1 Живопись  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

3. Скульптура 

3.1 Скульптура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

5. Архитектура 

5.1 
Архите

ктура 
 

  https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

6. Восприятие произведений искусства 

6.1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по 

разделу 
 

 

7. Азбука цифровой графики 

7.1 

Азбука 

цифровой 

графики 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

3 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные Всег Контрольн Практическ

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
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программы о ые работы ие работы ресурсы 

1. Графика 

.

1 
Графика  

  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

2. Живопись 

2.1 Живопись  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

3. Скульптура 

3.1 Скульптура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

5. Архитектура 

5.1 Архитектура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по 

разделу 
 

 

6. Восприятие произведений искусства 

6.1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по 

разделу 
 

 

7. Азбука цифровой графики 

7.1 

Азбука 

цифровой 

графики 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по 

разделу 
 

 

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

4 КЛАСС 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Графика 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
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1.1 Графика  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по 

разделу 
 

 

2. Живопись 

2.1 Живопись  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

3. Скульптура 

3.1 Скульптура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/  

Итого по разделу   

5. Архитектура 

5.1 Архитектура  
  https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

6. Восприятие произведений искусства 

6.1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

7. Азбука цифровой графики 

7.1 

Азбука 

цифровой 

графики 

 

  
https://resh.edu.ru/subject/7

/ 

Итого по разделу   

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

8. Материально- техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Е.И. Коротеева «Изобразительное искусство. Искусство и ты». 1, 2, 3, 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, М.: Просвещение, 2019.  

2. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Методическое пособие .1 -4 класс 

Поурочные разработки 1-4 класс. Пособие под редакцией Б.М.Неменского.  

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменского.1-4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2015г.  

4. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением.  

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
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5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

6. Экран 

2.2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

1. Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по технологии на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных 

классов. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени 

выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 

регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым 

является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 

выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям 

инициации волевых усилий при начале работы над изделием;  

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения 

затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном 

действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения 

трудностей при выделении существенных (главных) признаках объектов, 

построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов 

в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к 
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низкому качеству получаемого изделия, недовольству полученным 

результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной 

двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания 

технологии работы с тем или иным материалом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и 

упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической 

деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 

обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 
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 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 

(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими 

особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, 

глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с 

этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На 

уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 

деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 

пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 

требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но 

и от других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» 

заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об 

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет 

разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые 
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процесс выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию 

рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 

психологических новообразований младшего школьного возраста. Коррекция отдельных 

сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной 

памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 

пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, 

единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

2. Общая характеристика предмета 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; становление элементарных 

базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

- формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема);  

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; развитие сенсомоторных 

процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических 

умений;  

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

- развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий;  

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном 

мире;  

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание интереса и 

творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации;  

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии 

работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, 

солома).  
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3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации).  

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии).  

3. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии) – 135 

часов: в 1 классе, 1 дополнительном классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; способности уважать 

результаты труда других людей;  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности наоснов общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;  

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников образовательных отношений. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «труд (технология)» 

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты обучающегося 
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В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у 

обучающегося с задержкой психического развития будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с задержкой психического 

развития формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать 

её по предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
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 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на 

план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя 

действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости 

помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с задержкой психического 

развития научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя 
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доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с задержкой 

психического развития научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 

процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 действовать под руководством учителя 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 под 

руководством учителя доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
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 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, 

на глаз; 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; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: 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; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с 

опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять 

разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); 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.; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка 

с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных 

изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать 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 с задержкой психического 

развития научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки»; 
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 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу 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; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба, линия симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 

образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 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; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с задержкой психического 

развития научится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 

распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 
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 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах 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 под 

руководством учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с задержкой психического 

развития научится: 

 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 технологической карты 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;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы 

обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, 

тиснение по фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками с опорой на образец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством 

учителя; 

 работать в программах Word, Power Point; 

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. 

6. Содержание учебного предмета «труд (технология)» 
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Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Труд (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 труда (технологии) этот порядок и конкретное 

наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Труд (технология)»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами3. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»*4; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)5 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

                                                             
3 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
4 Звёздочками отмечены модули, которые реализуются с учётом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации. 
5 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабочих 

программах педагогов.  



235 

 

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. 

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.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на 

плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, 

рисунку. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно 

относится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном уровне. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 
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 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 

урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

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. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)6 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

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 сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «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.  

Способы разметки деталей: 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. 

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 природными материалами: подбор материалов в 

                                                             
6 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 
авторских курсах предмета. 
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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. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции с опорой на образец. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: 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) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 
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 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 

урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

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) 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных 

принципов. 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. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

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. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей 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). Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 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)7. Лекало. Разметка с помощью лекала 

                                                             
7 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «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, группировки с учётом 

указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи с 

опорой на план, образец. 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 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 на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне. 

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 с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 
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 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: договариваться, выполнять ответственно 

свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «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.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.  

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). 

Модуль «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; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и 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 разметка 

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 построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 
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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 нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «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 компьютер (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, Интернет8, 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 с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к 

помощи учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз 

развёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

                                                             
8 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-

техническими возможностями образовательной организации. 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы под руководством учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на 

образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 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 

Модуль «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. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.). 

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.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/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 разметки 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. Раскрой 

деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). 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.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «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.  

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. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете9 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: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к 

помощи учителя; 

                                                             
9 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации. 
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 выстраивать с опорой на образец 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 с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по 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 с 

опорой на образец 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 под руководством учителя; 

 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 под руководством учителя; 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для 

обучающихся с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной 

деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
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 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

7. Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В

сего 

Конт

рольные 

работы 

Практ

ические 

работы 

1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, 

профессии и 

производства 

6 

  
https://resh.edu.ru/subject/8

/  

Итого по разделу 6  

2. Технологии ручной обработки материалов  

2.1 

Технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном 

5 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.2 

Технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.3 

Технологии 

работы с 

природным 

материалом 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.4 

Технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 1

5 

 

3. Конструирование и моделирование 

3.1 

Конструирова

ние и 

моделировани

е из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

1

0 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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природных и 

текстильных 

материалов 

Итого по 

разделу 

1

0 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 

Информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ 
3

3 
0 0 

 

1 КЛАСС (дополнительный) 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В

сего 

Конт

рольные 

работы 

Практ

ические 

работы 

1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, 

профессии и 

производства 

6 

  
https://resh.edu.ru/subject/8

/  

Итого по 

разделу 
6 

 

2. Технологии ручной обработки материалов  

2.1 

Технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном 

5 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.2 

Технол

огии работы с 

пластичными 

материалами 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.3 

Технологии 

работы с 

природным 

материалом 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.4 

Технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по 

разделу 

1

5 

 

3. Конструирование и моделирование 

3.1 Конструирова 1   https://resh.edu.ru/subject/8

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/


247 

 

ние и 

моделировани

е из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

0 / 

Итого по 

разделу 

1

0 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 

Информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ 
3

3 
0 0 

 

2 КЛАСС 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В

сего 

Контрольн

ые работы 

Практ

ические 

работы 

1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, 

профессии и 

производства 

8 

  
https://resh.edu.ru/subject/8

/  

Итого по 

разделу 
8 

 

2. Технологии ручной обработки материалов  

2.1 

Технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.2 

Технол

огии работы с 

пластичными 

материалами 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.3 

Технологии 

работы с 

природным 

материалом 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.4 
Технологии 

работы с 

текстильными 

2 
  https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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материалами 

Итого по разделу 1

4 

 

3. Конструирование и моделирование 

3.1 

Конструирова

ние и 

моделировани

е из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

1

0 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по 

разделу 

1

0 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 

Информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

3 КЛАСС 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, 

профессии и 

производства 

8 

  
https://resh.edu.ru/subject/8

/  

Итого по разделу 8  

2. Технологии ручной обработки материалов  

2.1 

Технологии 

работы с 

бумагой ми 

картоном 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.2 

Технол

огии работы с 

пластичными 

материалами 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.3 
Технологии 

работы с 

природным 

2 
  https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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материалом 

2.4 

Технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 1

0 

 

3. Конструирование и моделирование 

3.1 

Конструирова

ние и 

моделировани

е из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

1

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 
1

2 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 

Информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

4 КЛАСС 

№ 

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Технологии, 

профессии и 

производства 

1

2 

  
https://resh.edu.ru/subject/8

/  

Итого по разделу 
1

2 

 

2. Технологии ручной обработки материалов  

2.1 

Технологии 

работы с 

бумагой и 

картоном 

2 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.2 Технологии 

работы с 
1   

https://resh.edu.ru/subject/8

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
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пластичными 

материалами 

/ 

2.3 

Технологии 

работы с 

природным 

материалом 

1 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.4 

Технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

1 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

2.5 

Технологии 

работы с 

другими 

доступными 

материалами 

1 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по 

разделу 
6 

 

3. Конструирование и моделирование 

3.1 

Работа с 

«Конструктор

ом» 

2 

  https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

3.2 

Конструирова

ние и 

моделировани

е из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

6 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

3

.3 

Робототехник

а 
2 

  https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 
1

0 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

4.1 

Информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии 

4 

  

https://resh.edu.ru/subject/8

/ 

Итого по разделу 6  

ОБЩЕЕ 
3

4 
0 0 

 

8. Материально – техническое обечпечение 

https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/8/


251 

 

1. Сборник примерных рабочих программ. Технология. Предметные линии 

учебников систем «Школа России» 1-4 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.2014 (Школа России)  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1, 2, 3, 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019, (Школа России).  

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3,4 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2019 (Школа России).  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

(Д).  

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

3. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)» 

1. Пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития (ЗПР) по предмету «Адаптивная физическая 

культура» предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации 

по созданию программы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Согласно своему назначению является ориентиром для составления 

рабочих программ по адаптивной физической культуре педагогами образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ЗПР. Она  дает представление о целях, общей стратегии 

коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК); устанавливает предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики 

содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения 

адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов 

учебно-познавательной деятельности / учебных действий обучающегося с ЗПР по 

освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их 

социализации и интеграции в современное общество, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная 

теория адаптивной физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью 

физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение положения о 

приоритетности задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 

системе образования; современные научные представления о категории обучающихся с 
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ЗПР, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации 

(абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 

культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 

восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 

и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 

общество. При этом в сочетании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и 

оздоровительных мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 

обучающегося с ЗПР, формированию осознанного отношения к своим силам, развитию 

основных физических качеств, коррекцию и компенсацию нарушенных функций 

организма и его спортивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных 

двигательных функций, основных физических упражнениях (коррекционных, 

гимнастических, игровых, спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в 

состоянии здоровья и другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  
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Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладноориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные еѐ содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта. 

3. Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 405 часов:  

в 1 классе, 1 дополнительном классе – 66 часов (2 часа в неделю),  

во 2 классе – 68 часа (2 часа в неделю),  
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в 3 классе – 68 часа (2 часа в неделю),  

в 4 классе – 66 часа (2 часа в неделю). 

4. Ценностные ориентиры учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: - 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; отказа от деления на «своих» и 

«чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; - ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы.  

Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви.  
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «адаптивная 

физическая культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимсяс ЗПР 

осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры, 

адаптивной физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией; 

 о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических 

упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. В процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения. 
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Ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 

здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 

освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 

умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью,  

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование 

которых требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков применения физических упражнений для коррекции 

недостатков в физическом развитии; 

˗ сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции; 

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении 

двигательного действия; 

˗ сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии 

с окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации; 

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной активностии 

др.); 

˗ сформированность умения логичного последовательного использования 

физических упражнений для саморазвития (развития физических качеств, 

повышения функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 

укрепления здоровья в рамках самостоятельных занятий, утренней гигиенической 

гимнастики и т.д.); 

˗ сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу и активности 

в играх со сверстниками и групповых занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 
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В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные 

действия: 

1) базовые логические действия: 

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия, коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной 

активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений по преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

материально-технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавания, катания на лыжах; 

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических 

характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать 

достоверную и недостоверную информацию о видах двигательной активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 
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˗ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

˗ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

˗ организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

˗ продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного 

действия, освоение двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и 

образовательной среде); 

˗ контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

˗ предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

˗ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-

спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

˗ осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с 

ЗПР на уровне начального общего образования, виды деятельности по получению новых 
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знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

˗ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

˗ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных 

вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия 

(например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 

предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

˗ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

˗ спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе  

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения, 

если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗ объяснять понятия «физическая культура», «режим дня»; 

˗ формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями; 

˗ знать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

˗ знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их 

в повседневной жизни. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения в положении стоя, сидя и при ходьбе; 
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˗ составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх; 

˗ выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег;  

˗ осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (гимнастическая палка, мяч); 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения простых пальчиковых игр - манипуляций, артикуляционной 

гимнастики, упражнений нейрогенной гимнастики без предметов. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической 

культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗ объяснять понятия «физическая культура», «режим дня»; 

˗ иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни;  

˗ знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

˗ понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физическихупражнений 

для гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой 

развития гибкости и координационных способностей; 

˗ знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  

и координации; 

˗ измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 
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˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями 

на выполнение движений под музыку, общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗ осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на 

каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в 

обе стороны; упражнения с гимнастическими предметами (мяч, скакалка). 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной 

руки), звуковой гимнастики, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, 

стоя, в ходьбе. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ различать основные разделы физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 

их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

˗ выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

˗ уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности); 

˗ принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

˗ знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

˗ составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств  
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и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

˗ участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

˗ осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, 

мягким бегом вперёд, прыжками, подскоками, галопом; 

˗ осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны); 

˗ осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с участием двух рук и 

сопровождением стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик 

гимнастики, нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и 

динамические. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами 

(гимнастическая палка, мяч, фитбол). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и 

стоя). 

К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры 

(рекреационная, оздоровительная, спорт); 

˗ - называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 

их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 
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˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

˗ самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

˗ организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

˗ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия 

того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 

способности; 

˗ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

˗ выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

˗ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль 

на спине, кроль; 

˗ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой 

и другие; 

˗ проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 
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˗ осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) 

с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое 

расстояние; 

˗ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: 

серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  

с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  

и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

˗ осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения логоритмики, различных видов дыхательных упражнений 

(грудное, диафрагмальное, полное). 

˗ Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения всогласованности движений отдельных 

звеньев тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, 

равновесии. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах 

(гимнастическая лестница, скамейка). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами 

(палка, массажный мяч). 

К концу обучения в 4 классеобучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека; 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры 

(лечебная, рекреационная, оздоровительная);  

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 

их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 
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˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-

скоростные способности); 

˗ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

˗ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

˗ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

˗ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

˗ принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 
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˗ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

˗ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

˗ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

˗ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных движений 

(пространственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, 

прыжках, метании). 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной коррекции 

нарушений осанки, плоскостопия. 

˗ Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры 

(упражнения на расслабление, игры на расслабление) 

6.содержание учебного предмета «адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  

 Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

 Модуль «Легкая атлетика»; 

 Модуль «Подвижные игры» 

 Модуль «Лыжная подготовка»; 

 Модуль «Плавание». 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по 

остальным модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть 

взаимозаменяемы и взаимодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и 

заменены на другие. Так обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» 

регламентированы наличием материально-технической базы и климатическими 
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особенностями. Данные модули могут быть заменены на модуль «Гимнастика с 

элементами корригирующей», «Подвижные игры». Подбор средств АФК на занятиях 

определяются индивидуально, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, соматических заболеваний, медицинских рекомендаций и противопоказаний к 

физическим упражнениям, уточненные школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. Виды упражнений, относящиеся к артикуляционной, пальчиковой, 

нейрогенной гимнастикам осваиваются обучающимися так же по рекомендации 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания: 

 Понятия «Физическая культура», «Режим дня», правила распорядка дня. 

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

 Правила поведения на уроках физической культуры.  

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 

 Роль физических упражнений в жизни человека. 

-   Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 

с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 

шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги  

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф») 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лёжа. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с 

гимнастической палкой в руках с различными видами хвата. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Удержание скакалки. Прыжки на скакалке двумя ногами. 

Бег равномерный по кругу, по прямой. 

Лазание по гимнастической стенке, ползание на животе, преодоление мягких 

препятствий (мягкие модули). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения артикуляционной гимнастики: для 

нижней челюсти (свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для 

щек (одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую полость между зубами), 

для губ и языка («Улыбка», «Заборчик», «Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», 

«Качели», «Горка»). 
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Пальчиковая гимнастика. Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», 

«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», 

«Семья», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли гулять». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних 

конечностей: «Ладушки», «Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть». 

Упражнения для нижних конечностей: «Канатоходец», «Перекрёстные шаги». 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических 

характеристик. 

Выполнение простых общеразвивающих упражнений в ходьбе: руки вверх, в 

стороны, круговые движения руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья и 

физического развития. 

 Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

 Основные виды разминки. 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, 

наклоны, приседания, выпады. 

Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, стадиону, по кругу в зале, с изменением 

направления.  

Прыжки на двух ногах вверх и вперед. 

Броски мяча на дальность снизу и сверху. Подводящие упражнения к метанию: 

держать, бросать и ловить малый мяч. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания 

 Правила подвижных игр; 

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на ловкость, взаимодействие, внимание: «Передай – встань», 

«Найди мяч»,  «Мышеловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты». 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам»… 

Модуль «Плавание» 

Знания 
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 Основные способы и особенности движений и передвижений человека 

 Правила поведения в бассейне, правила техники безопасности; 

 Значение плавания для здоровья; 

 Соблюдение мер личной гигиены, требования к одежде для занятий физическими 

упражнениями в воде. 

 Особенности дыхания в воде. 

 Взаимодействие со сверстниками в водной среде 

Физические упражнения 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Погружение и 

нахождение в воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за бортик и 

полуприсед без полного погружения, поочередное поднимание ног, повороты в обе 

стороны, поочередные махи руками. 

Нахождение в воде с надувными элементами. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «дуть на гладь воды», «плыви 

игрушка», «пузырики», «выдохи в воду», «баба сеяла горох...» 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «поплавок, «стрела», 

скольжение в воде свободным стилем 

Подвижные игры в воде: «Брось мяч в круг», «Звездочка», «Зеркало», «Море 

волнуется раз…» 

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, их применение в повседневной жизни.  

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

 Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка.  

 Правила выполнения гимнастических упражнений. 

 Упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток 

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 

 Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 

 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 

 Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  

и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 
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Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с 

мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 

обе стороны. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики 

здороваются», «Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ и языка и мимические 

упражнения («Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения для глаз «Маляры», «Ходики», 

«Бабочка», «Восьмерка», «Пальминг», «Мотылек». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних 

конечностей с предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, 

разнотипных игрушек и фигур. Упражнения для нижних конечностей: катание мячей 

стопами разноименно в различном направлении. 

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в 

ходьбе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

- Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

- Способы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей. 

- Простые термины легкоатлетических упражнений. 

 

Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального 

обучения основам техники бега, прыжков и метаний. 

Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с 

изменением направления движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной 

осанки; 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, 

передвижение правым и левым боком. 
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Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр; 

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по 

команде. «Хитрая лиса» «Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»,  «Мы 

веселые ребята»  «Стадо и волк» и т.д. 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений на материале 

гимнастики. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале лыжной подготовки. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от 

погодных условий. 

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках. 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных 

саней 

 Доставка лыж до места катания. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

Физические упражнения. 

Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: для рук, туловища 

(наклоны, повороты, приседания). 

Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие упражнения  к 

ступающему и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по 

лыжне.  

Зимние подвижные игры «Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», 

«Броски снежков» 

 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в 

воде на укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического 

развития. 

 Разминка, общеразвивающие и специальные упражнения в воде. 
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 Основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых 

водоемах). 

Физические упражнения. 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Общеразвивающие 

упражнения в воде. Погружение в воду и нахождение в воде. Простые упражнения у 

бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без полного погружения, поочередное 

поднимание ног, полуповороты в обе стороны, поочередные махи руками. Нахождение в 

воде с надувными элементами. Погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги 

и хватом за бортик двумя руками) с учетом медицинских противопоказаний и 

психофизическим состоянием обучающегося с ЗПР. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «Дуть на гладь воды», «Плыви 

игрушка», «Пузырики», «Выдохи в воду», «Баба сеяла горох...». 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «Поплавок, «Стрела», 

скольжение в воде свободным стилем. 

Игры в воде. «Осьминог», «Гонка дельфинов», «Мяч над водой». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Понятие о гармоничном физическом развитии.  

 Измерения массы и длины своего тела, частоты сердечных сокращений 

(пальпаторно). 

 Формирование осанки – компонент здоровья.  

 Назначение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической 

культуры. 

 Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  

 Упражнения по видам разминки, партерная разминка 

 Виды основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в 

полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в 

сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

укрепления мышц стопы, развития гибкости, упражнения для развития эластичности 

мышц ног, упражнения для укрепления мышц ног, рук. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), 
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упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: 

отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, 

прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки 

вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, 

развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, 

живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти 

вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 

вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. 

Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и 

девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд 

(группировка, перекаты), шпагат. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 

подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением 

стихов 

Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и 

динамические дыхательные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ. 

Звуковая гимнастика на звонкие и шипящие. 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая 

палка, мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия. 

 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

свежем воздухе. 

 Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх.  

 Назначение занятий спортом. 

 Техника преодоления небольших препятствий при передвижении. 
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Физические упражнения. 

Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по 

сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положения стоя. 

Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания, с места, стоя боком в 

сторону метания. 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение 

полуприседа, маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на 

расстоянии 60-70 см одна от другой. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;  

 Правила подвижных игр;  

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

Физические упражнения. 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, 

развитие познавательности, активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого 

поймали», «Мы веселые ребята», «Ловишка, бери ленту». 

Спортивные эстафеты с обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких 

модулей, переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале гимнастики.  

Игровые задания с использованием строевых упражнений, развитие 

пространственной ориентировки. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от 

погодных условий. 

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках. 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных 

саней, дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения 

по лыжне. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

Физические упражнения. 



275 

 

Освоение передвижения на лыжах. Упражнения на лыжах: передвижение 

двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона  

в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением  

на бок во время спуска. 

Зимние подвижные игры: «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые 

воробышки», «Горный козлик», катание на санках. 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

 Форма одежды для занятий плаванием. 

 Режим дня при занятиях плаванием.  

 Правила личной гигиены во время занятий плаванием. 

 Игры и развлечения на воде. 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений 

дыхания в воде. Освоение упражнений  

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 

«весёлый дельфин».  

Освоение элементов спортивных стилей плавания кроль на груди и на спине. 

Движения руками в кроле на груди, на спине, проплывание отрезков без движений 

ногами. Движения ногами в кроле у бортика, держась за доску с проплыванием. 

Игры в воде. «Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  

 Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные термины гимнастических 

упражнений. 

 Упражнения для основных мышечных групп и различных частей тела 

 Упражнения на развитие физических качеств. Моделирование физической 

нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных 

физических качеств. 

 Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических 

упражнений. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы.Выполнение универсальных умений при 

выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в 

одну, две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Динамичные и статичные упражнений основной гимнастики. 
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Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием 

гимнастических предметов. 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег 

(челночный). 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Освоение отдельных акробатических упражнений: кувырок вперёд, шпагат. 

Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий 

участия во флешмобах. 

Преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы;  

Игры на переключение внимания 

Перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; 

Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»). Ходьба 

по массажной дорожке для стоп. Упражнения для стоп с массажным мячом. 

Упражнения на осанку у гимнастической лестницы, скамейки. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — 

ладонь», «Ухо — нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 

Упражнения для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», «Двоение в 

глазах», «Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в 

ворота», «Проследи за движением флажка», «Обведи контур фигуры». 

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты зрения.  

«Кольцеброс», «Попади указкой в колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и 

поймай его», Массажный тренинг «Третий глаз», «Пальминг». 

Обучение расслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, потряхивание конечностей, изометрические упражнения с преобладанием фазы 

расслабления. 

Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой; 

 Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья. 

 Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 

прыжки). 

 Основные термины легкоатлетических упражнений. 

 Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 

 Виды физической нагрузки при развитии основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 
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Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной 

и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 

ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;  

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 

полёта. 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием.  Прыжки на 90 и 180 градусов. 

Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель. 

 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, 

вниз, назад. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений. 

 Правила и техника безопасности на лыжне. 

 Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом). 

 Основные термины видов передвижения на лыжах. 

Физические упражнения. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр;  

 Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных. 

 Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого 

воображения «Море волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и 

др. 

Народные игры «Лапта». 

Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и 

передача баскетбольного мяча. 

Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении.  

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 

(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  
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 Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

 Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине. 

 Основные термины и команды в плавании. 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и 

прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании 

кролем на груди. Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров 

Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными 

досками, нудлами) «Гонка катеров», «Бой на воде», «Невод» 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Основы профилактики травматизма.  

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на 

занятиях физическими упражнениями. 

 Первая помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой 

 Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм. 

 Основные группы мышц, задействованные при выполнении отдельных 

легкоатлетических упражнений. 

 Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и 

погодных условий на занятиях на улице. 

 Тестирование в условиях ГТО. 

Физические упражнения. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, 

стартовое ускорение, финиширование.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  

Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 
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Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на 

длину, равную половине максимального результата. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Основные области адаптивной физической культуры (рекреационная, лечебная, 

оздоровительная) 

 Общее строение человека, основные части костного скелета. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами 

и на снарядах; 

 Упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 

 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

  Спорт и гимнастические виды спорта.  

 Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых 

заданий, флешмоба. 

Физические упражнения. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;  

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку;  

Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и танцевальных 

движений, в том числе по освоению основных условий участия во флешмобах. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и 

стопы. Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба). 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой.  

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-

потолок», «Снежки». 
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Логоритмические упражнения со стихами. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и 

обморожения. 

 Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом) 

Физические упражнения. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 

(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

 Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

 Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. 

Физические упражнения. 

Учебные прыжки в воду. Проплывание любым способом техники (кроль, брасс на 

выбор). 

Плавание на скорость. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре. 

 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 

 Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол. 

Волейбол: приём и передача мяча в парах разными способами, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

7. Тематическое планирование 

Данное распределение по часам является примерным и может варьироваться в 

зависимости от индивидуального учебного графика. При составлении рабочей программы 

педагог должен опираться на климатические особенностей региона, материально-

техническую базу школы, психофизическое состояние, медицинские показания и 

противопоказания обучающихся с ЗПР.  

1 КЛАСС 

№ 

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 
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программы ресурсы 

1. Легкая атлетика 

1.1 
Легкая 

атлетика 
9 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 9  

2. Гимнастика с элементами корригирующей 

2.1 

Гимнастика с 

элементами 

корригирующ

ей 

4

5 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 4

5 

 

3. Плавание 

3.1 Плавание 
1

5 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
1

5 

 

4. Подвижные игры 

4.1 
Подвижные 

игры 

3

0 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
3

0 

 

ОБЩЕЕ 
9

9 
0 0 

 

1 КЛАСС (дополнительный) 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Легкая атлетика 

1.1 
Легкая 

атлетика 

1

8 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

1

8 

 

2. Гимнастика с элементами корригирующей 

2.1 

Гимнастика с 

элементами 

корригирующ

ей 

2

7 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

2

7 

 

3. Плавание 

3.1 Плавание 
1

5 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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Итого по 

разделу 

1

5 

 

4. Лыжная подготовка 

4.1 
Лыжная 

подготовка 

1

2 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

1

2 

 

5. Подвижные игры 

5.1 
Подвижные 

игры 

2

7 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
2

7 

 

ОБЩЕЕ 
9

9 
0 0 

 

2 КЛАСС 

№ 

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Легкая атлетика 

1.1 
Легкая 

атлетика 

2

1 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

2

1 

 

2. Гимнастика с элементами корригирующей 

2.1 

Гимнастика с 

элементами 

корригирующ

ей 

2

7 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

2

7 

 

3. Плавание 

3.1 Плавание 
1

5 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
1

5 

 

4. Лыжная подготовка 

4.1 
Лыжная 

подготовка 

1

2 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

1

2 

 

5. Подвижные игры 

5

.1 

Подви

жные игры 

2

7 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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Итого по разделу 
2

7 

 

ОБЩЕЕ 
1

02 
0 0 

 

3 КЛАСС 

№  

п

/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

В

сего 

Конт

рольные 

работы 

Практ

ические 

работы 

1. Легкая атлетика 

1.1 
Легкая 

атлетика 

2

4 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/  

Итого по разделу 
2

4 

 

2. Гимнастика с элементами корригирующей 

2.1 

Гимнастика с 

элементами 

корригирующ

ей 

2

7 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/  

Итого по разделу 2

7 

 

3. Плавание 

3.1 Плавание 
1

5 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

1

5 

 

4. Лыжная подготовка 

4.1 
Лыжна

я подготовка 

1

2 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

1

2 

 

5. Подвижные игры 

5.1 
Подвижные 

игры 

2

1 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по 

разделу 

2

1 

 

ОБЩЕЕ 
1

02 
0 0 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Легкая атлетика 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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1.1 
Легкая 

атлетика 

2

4 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/  

Итого по разделу 
2

4 

 

2. Гимнастика с элементами корригирующей 

2.1 

Гимнастика с 

элементами 

корригирующ

ей 

2

7 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/  

Итого по разделу 2

7 

 

3. Плавание 

3.1 Плавание 
1

5 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
1

5 

 

4. Лыжная подготовка 

4.1 
Лыжная 

подготовка 

1

2 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
1

2 

 

5. Подвижные игры 

5.1 
Подвижные 

игры 

2

1 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 
2

1 

 

ОБЩЕЕ 
1

02 
0 0 

 

8. Материально- техническое обеспечение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008.  

Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. Москва «Просвещение» 2005.  

Рабочая программа по физической культуре. 

ях В.И Физическая культура Предметная линия учебников Москва «Просвещение» 

2014. 

Дополнительная литература для учителя 2.1 Дидактические материалы по 

основным разделам и темам учебного предмета «физическая культура». 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 1998 Д 2.3 Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 

1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 2014.  

- Дополнительная литература для обучающихся 3.1 Научно-популярная и 

художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению.  

Технические средства обучения: 

- Компьютер; 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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- Мультимедиапроектор;  

- Учебно-практическое оборудование;  

- Канат для лазанья;  

- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты);  

- Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные;  

- Палка гимнастическая;  

- Скакалка детская;  

- Мат гимнастический;  

- Обруч пластиковый детский;  

- Рулетка измерительная;  

- Средства первой помощи;  

- Аптечка в медицинском кабинете.  

2..2.1.11. Рабочая программа учебного курса «Читаем вместе» 

1. Пояснительная записка.  

Актуальность курса обусловлена следующими факторами: способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика 

читателя. Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), способствует более глубокому знакомству обучающихся начальной 

школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

2. Общая характеристика курса  

Построения программы элективного курса «Читаем вместе» является то, что в 

процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществляется комплексное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную сферы ребѐнка. Каждое занятие 

включает работу по формированию читательских умений и расширению читательского 

кругозора. Кроме того, у детей формируются нравственные знания и чувства: любовь, 

сопереживание, жалость, доброта и т.д. 

3. Описание места 

 Курс представлен в 1-3 классах в объеме 1 недельный час 

 4. Описание ценностных ориентиров  

Введение курса «Читаем вместе» поможет решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития детей, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания. 

5. Планируемые результаты освоения 

 Учащиеся научатся: 

 - определять жанр произведения;  

- восстанавливать порядок плана; 

 - отвечать на вопросы теста;  

- определять смысл пословиц;  

- давать характеристику герою, определять его качества характера; 
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- анализировать поступки героев сказок и рассказов и делать вывод о том, какие 

действия являются положительными, какие отрицательными; 

 - определять главную мысль произведения;  

- определять тему и содержание произведения;  

- описывать героя, используя слова для справок; 

 - последовательно рассуждать, доказывать; 

 - контролировать свою деятельность; - оценивать свою работу на занятии. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

1 класс 

 Регулятивные УУД: 

 Учащийся научится:  

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления;  

овладевать способами решения проблем творческого и поискового характера;  

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

Учащийся сможет научиться: 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные УУД:  

Учащийся научится:  

овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; овладевать 

навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

 использовать речевые средства для решения познавательных задач; 

 Учащийся сможет научиться: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД:  

Учащийся научится:  

слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; слушать и понимать речь 

других;  

Учащийся сможет научится:  

учиться работать в паре, группе;  

выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  



287 

 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Личностными результатами изучения курса в 1 классе являются: 

 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений;  

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного 

творчества;  

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

2 класс  

Регулятивные УУД:  

Учащийся научится:  

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления;  

овладевать способами решения проблем творческого и поискового характера;  

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

 Учащийся научится: 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

 активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

Учащийся сможет научиться:  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 Учащийся научится: 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других;  
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Учащийся сможет научиться: работать в паре, группе;  

выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Личностными результатами изучения курса во 2 классе являются:  

формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта чтения и слушания произведения природоведческого характера;  

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению;  

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3 класс 

 Регулятивные УУД:  

Учащийся научится принимать установленные правила работы с текстом; 

 соотносить внешнюю оценку и самооценку;  

Учащийся сможет научиться:  

работать с дополнительной литературой во внеурочное время;  

адекватно оценивать действия окружающих и свои действия;  

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: определять тему и главную мысль (идею) литературного 

произведения; 

самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;  

понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, 

формулировать выводы; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Учащийся сможет научиться:  

участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;  

создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.  

Коммуникативные УУД: 

 Учащийся научится:  

принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих;  

использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления.  

Учащийся сможет научиться:  

выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных 

произведениях; уважать мнение собеседников. 

 Личностными результатами изучения курса в 3 классе являются:  

проявление интереса к содержанию художественных произведений;  

эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных 

произведений различных жанров и форм;  
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интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями 

литературных произведений;  

умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой 

деятельности. 

6. Содержание курса 

 Русская народная сказка « Колобок» 

. Русская народная сказка « Лиса и журавль». 

 Русская народная сказка « Теремок». 

 Русская народная сказка « Рукавичка»  

Русская народная сказка « Лисичка со скалочкой»  

Русская народная сказка « Лиса и кувшин». 

 Русская народная сказка « Журавль и цапля». 

 Русская народная сказка « Заюшкина избушка».  

Русская народная сказка « Петушок и бобовое зернышко».  

Русская народная сказка « Снегурочка и лиса». 

 Русская народная сказка « Волки семеро козлят». 

 Русская народная сказка « Три медведя».  

Русская народная сказка « Петушок – золотой гребешок».  

Русская народная сказка « Лиса и волк».  

Русская народная сказка « Жихарка».  

Русская народная сказка « Медведь и лиса». 

 Русская народная сказка « Бычок – смоляной бочок».  

Русская народная сказка « Мужик и медведь».  

Русская народная сказка « У страха глаза велики». 

 Русская народная сказка « Морозко».  

Русская народная сказка « Пастушья дудочка».  

Русская народная сказка « Репка». Русская народная сказка « Петушок и 

жерновцы».  

Русская народная сказка « Скатерть, баранчик и сума».  

Русская народная сказка « Несмеяна – царевна».  

Русская народная сказка « Гуси- лебеди».  

Русская народная сказка « Маша и медведь». 

 Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка « Мальчик с пальчик».  

Русская народная сказка « Белая уточка».  

Русская народная сказка « Самое дорогое». 

Русская народная сказка « Крошечка – Хаврошечка». 

В. Бианки « Музыкант»  

В. Бианки « Лесной Колобок – Колючий Бок»  

Н. Сладков « Непослушные малыши»  

Н. Сладков « Трясогузкины письма»  
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Н. Сладков « Топик и Катя»  

В. Бианки « Подкидыш» 

 Н. Сладков « Осень на пороге»  

В. Бианки « Теремок»  

Е. Чарушин « Друзья» М. Пришвин « Ёж»  

Е. Чарушин « Что за зверь? 

 М. Пришвин « Этажи леса»  

Е. Чарушин « Волчишко»  

М. Пришвин « Охота за бабочкой» 

 Е. Чарушин « Кошка Маруська»  

М. Пришвин « Хромка»  

Э. Шим « Неслышные голоса» 

 Э. Шим « Молчком-то лучше»  

Н. Сладков « Кто в моѐм доме живет?» 

 Г. Скребицкий « Белая шубка»  

Э. Шим « Медведь – рыболов» 

 Г. Скребицкий « Длинноносые рыболовы»  

Э. Шим « Дятел, Синицы, Пищухи и Поползень» 

 Г. Скребицкий « Сказка о весне» 

 Н. Сладков « Кто такой?»  

Г. Скребицкий « Длиннохвостые разбойники»  

В. Бианки « Заяц, косач, медведь и весна» 

 Е. Чарушин « Болтливая сорока»  

Э. Шим « Заячье семейство» 

 Н. Сладков « Лиса – плясунья»  

Г. Скребцкий «Пушок»  

В. Бианки « Плавунчик»  

Г. Скребицкий « Дружба»  

В. Осеева «Отомстила»  

Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»  

Е. Пермяк «Чужая калитка» 

 В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»  

Н. Артюхова «Подружки»  

Н. Носов «Леденец»  

А. Гайдар «Совесть»  

М. Зощенко «Трусишка Вася»  

Н. Носов «Про репку»  

В. Осеева «Почему?» 

 М. Зощенко «Показательный ребенок» 

 Н. Носов «Карасик»  

Н. Артюхова «Три копухи»  
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Н. Артюхова «Камень»  

Е. Пермяк «Надежный человек» 

 Н. Носов «Клякса»  

В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»  

Н Артюхова «Строгая бабушка»  

Е. Пермяк «Обманное озеро»  

Л. Воронкова «Ласковое слово» 

 Н. Артюхова «Большая береза» 

В. Осеева «Волшебная иголочка»  

Н. Носов «Прятки»  

Н. Артюхова «Мяу»  

Е. Пермяк «Славка»  

Н. Артюхова «Фарфоровые шаги»  

Н. Носов «Замазка» 

 Н. Артюхова «Совесть заговорила»  

Н. Артюхова «Кролик и репутация»  

М. Зощенко «Леля и Минька: Бабушкин подарок»  

М. Зощенко «Леля и Минька: Не надо врать» 

 Н. Артюхова «Новые соседи»  

Н. Носов «Про тигра» 

7. Тематическое планирование  

1 класс, 1 дополнительный 

№ 

п/п  

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Сказки о животных (18ч) 

1.  Русская народная сказка « Колобок».  1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

2.  Русская народная сказка « Лиса и 

журавль». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

3.  Русская народная сказка « Теремок».  1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

4.   Русская народная сказка « Рукавичка» 1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

5.  Русская народная сказка « Лисичка со 

скалочкой» 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

6.  Русская народная сказка « Лиса и 

кувшин». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

7.  Русская народная сказка « Журавль и 

цапля». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

8.  Русская народная сказка « Заюшкина 

избушка». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

9.  Русская народная сказка « Петушок и 

бобовое зернышко». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

10.  Русская народная сказка « Снегурочка 

и лиса».  

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
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11.  Русская народная сказка « Волки 

семеро козлят». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

12.  Русская народная сказка « Три 

медведя». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

13.   Русская народная сказка « Петушок – 

золотой гребешок». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

14.  Русская народная сказка « Лиса и 

волк». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

15.   Русская народная сказка « Жихарка». 1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

16.   Русская народная сказка « Медведь и 

лиса».  

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

17.  Русская народная сказка « Бычок – 

смоляной бочок». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

18.  Русская народная сказка « Мужик и 

медведь». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

Бытовые сказки (3ч) 

19.  Русская народная сказка « У страха 

глаза велики».  

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

20.  Русская народная сказка « Морозко». 1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

21.  Русская народная сказка « Пастушья 

дудочка». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

Волшебные сказки (11ч) 

22.  Русская народная сказка « Репка».  1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

23.  Русская народная сказка « Петушок и 

жерновцы». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

24.  Русская народная сказка « Скатерть, 

баранчик и сума» 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

25.  Русская народная сказка « Несмеяна – 

царевна».  

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

26.  Русская народная сказка « Гуси- 

лебеди». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

27.  Русская народная сказка « Маша и 

медведь». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

28.  Русская народная сказка « Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка».  

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

29.  Русская народная сказка « Мальчик с 

пальчик». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

30.  Русская народная сказка « Белая 

уточка». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

31.  Русская народная сказка « Самое 

дорогое». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

32.  Русская народная сказка « Крошечка – 

Хаврошечка». 

1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

33.  Итоговое занятие 1 https://www.pravmir.ru/russkie-

narodnye-skazki/  

Итого: 33 часа 

 

2 класс 

https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/
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№ 

п/п  

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1.  В. Бианки « Музыкант»  1 https://azbyka.ru/fiction/rasskazy-

i-skazki-vitalij-bianki/  

2.  В. Бианки « Лесной Колобок – 

Колючий Бок» 

1 https://azbyka.ru/fiction/rasskazy-

i-skazki-vitalij-bianki/ 

3.  Н. Сладков « Непослушные малыши» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

4.  Н. Сладков « Трясогузкины письма» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

5.  Н. Сладков « Топик и Катя» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

6.  В. Бианки « Подкидыш» 1 https://azbyka.ru/fiction/rasskazy-

i-skazki-vitalij-bianki/ 

7.  Н. Сладков « Осень на пороге» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

8.  В. Бианки « Теремок»  1 https://azbyka.ru/fiction/rasskazy-

i-skazki-vitalij-bianki/ 

9.  Е. Чарушин « Друзья» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-charushina/  

10.  М. Пришвин « Ёж» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-prishvina/ 

11.  Е. Чарушин « Что за зверь?  1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-charushina/ 

12.  М. Пришвин « Этажи леса» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-prishvina/ 

13.  Е. Чарушин « Волчишко» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-charushina/ 

14.  М. Пришвин « Охота за бабочкой» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-prishvina/  

15.  Е. Чарушин « Кошка Маруська» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-charushina/ 

16.  М. Пришвин « Хромка» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-prishvina/ 

17.  Э. Шим « Неслышные голоса» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-jeduarda-

shima/ 

18.  Э. Шим « Молчком-то лучше» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-jeduarda-

shima/ 

19.  Н. Сладков « Кто в моем доме 

живет?» 

1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

20.  Г. Скребицкий « Белая шубка» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-skrebickogo/  

21.  Э. Шим « Медведь – рыболов»  1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-jeduarda-

shima/ 

22.  Г. Скребицкий « Длинноносые 

рыболовы» 

1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-skrebickogo/  

23.  Э. Шим « Дятел, Синицы, Пищухи и 

Поползень» 

1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-jeduarda-
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shima/ 

24.  Г. Скребицкий « Сказка о весне» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-skrebickogo/  

25.  Н. Сладков « Кто такой?» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

26.  Г. Скребицкий « Длиннохвостые 

разбойники»  

1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-skrebickogo/  

27.  В. Бианки « Заяц, косач, медведь и 

весна» 

1 https://azbyka.ru/fiction/rasskazy-

i-skazki-vitalij-bianki/ 

28.  Е. Чарушин « Болтливая сорока» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-charushina/ 

29.  Э. Шим « Заячье семейство» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-jeduarda-

shima/  

30.  Н. Сладков « Лиса – плясунья» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-sladkova-n-i/   

31.  Г. Скребцкий « « Пушок» 1 https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-skrebickogo/  

32.  В. Бианки « Плавунчик» 1 https://azbyka.ru/fiction/rasskazy-

i-skazki-vitalij-bianki/ 

33.   Г. Скребицкий « Дружба»  https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-skrebickogo/  

34.  Итоговое занятие 1  

Итого: 34 часа 

3 класс 

№ 

п/п  

Название темы Кол-

во часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1.  В. Осеева «Отомстила»  1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

2.  Л. Воронкова «Что сказала 

бы мама?» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

3.  Е. Пермяк «Чужая калитка» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

4.  В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок!» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

5.  Н. Артюхова «Подружки» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

6.  Н. Носов «Леденец» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

7.  А. Гайдар «Совесть» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

8.  М. Зощенко «Трусишка 

Вася» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

9.  Н. Носов «Про репку» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

10.  В. Осеева «Почему?» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

11.  М. Зощенко 

«Показательный ребенок» 1  

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  
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12.  Н. Носов «Карасик» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

13.  Н. Артюхова «Три копухи» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

14.  Н. Артюхова «Камень» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

15.  Е. Пермяк «Надежный 

человек» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

16.  Н. Носов «Клякса» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

17.  В. Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

18.  Н Артюхова «Строгая 

бабушка» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

19.  Е. Пермяк «Обманное 

озеро» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

20.  Л. Воронкова «Ласковое 

слово» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

21.  Н. Артюхова «Большая 

береза»  

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

22.  В. Осеева «Волшебная 

иголочка» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

23.  Н. Носов «Прятки» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

24.  Н. Артюхова «Мяу» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

25.  Е. Пермяк «Славка 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

26.   Н. Артюхова «Фарфоровые 

шаги» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

27.   Н. Носов «Замазка» 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

28.  Н. Артюхова «Совесть 

заговорила» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

29.  Н. Артюхова «Кролик и 

репутация» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

30.  М. Зощенко «Леля и 

Минька: Бабушкин 

подарок» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

31.  М. Зощенко «Леля и 

Минька: Не надо врать  

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

32.  Н. Артюхова «Новые 

соседи» 

1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

33.  Н. Носов «Про тигра»  https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  

34.  Итоговое занятие 1 https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/  
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Итого: 34 часа 

8. Описание материально-технического обеспечения  

Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. По дорогам сказок. 1 класс. 

Рабочая тетрадь.- М.: Планета.  

Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. Удивительный мир природы. 2 

класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета. 

 Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. По страницам добрых книг. 3 

класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета 

ЭОР https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/  

2.2.1.12. Рабочая программа учебного курса «Занимательная математика» 

1. Пояснительная записка 

Программа по учебного курса «Занимательная математика» составлена для 

обучающихся ОВЗ с ЗПР и разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» 

Цели, задачи и принципы программы: 

Актуальность программы определяется тем, что младшие школьники с ОВЗ 

должны иметь мотивацию к изучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться 

со многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблемах данной науки. Решение 

математических задач, развивающих логическое мышление, закрепит интерес детей к 

познанию, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников с ОВЗ и предоставляет им возможность работать на доступном 

для них уровне познания, в то же время, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширение знаний наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия содействуют развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые 

в системе работы, должны быть основаны на любознательности детей, которую и 

следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет школьнику с ОВЗ 

успешно овладеть общеучебными умениями и навыками. Занятия расширяют 

познавательные возможности ребенка с ОВЗ. 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/
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Программа представляет собой технологию педагогического воздействия на 

формирование психических процессов, на зону ближайшего развития ребенка. 

Программа дополнена заданиями, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. Программа также направлена на оказание практической помощи в 

социальной адаптации детей с ОВЗ, что является важной составляющей их жизни. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики. 

Программа курса «Веселый счет» предусматривает включение задач и 

заданий, особенность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 

способствует появлению желания отказаться от стандартных решений, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих 

изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение 

от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. Именно эти умения и следует 

развивать у детей с ОВЗ. 

Программа «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая способствует развитию и физических и умственных способностей. 

С этой целью в программу включены подвижные математические игры. 

Предусмотрена последовательная смена учеником «центров» деятельности в течение 

одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий 

на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 

занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить 

друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, 

работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 
3. Место учебного курса 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся с ОВЗ 1–4-х классов. Программа 
рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 
минут в 2-4 классах. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
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 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

5. Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности 

– качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном 

действии; 

- сопоставлять полученный результат с заданным условием, контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; использовать 

соответствующие знаково- символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм)решения задачи, 

воспроизводить способ решения задачи; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; выбрать наиболее эффективный способ решения задачи; оценивать 

предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

конструировать несложные задачи; 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже, анализировать 

расположение деталей в исходной конструкции; составлять фигуры из частей, 

определять место заданной детали в конструкции; выявлять закономерности в 

расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции; осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 
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В процессе освоения программы курса «Занимательная математика» 

формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ: 

Регулятивные УУД: 
 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы детей и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 
уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 
слушания: фиксировать тему, ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им; приходить к 
общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

6. Содержание 

 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. Содержание занятий 
представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный 

вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

 
математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа 
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 
применению математической терминологии и таким образом приводят к упрочению 
знаний у детей с ОВЗ. 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Занимательная математика»  

1 КЛАСС Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных понятиях 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, составлять 

целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход 

решения задач. 

1 КЛАСС 

№ Наименование 

раздела 

Содержание 
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1 Числа. 
Арифметические 
действия. 
Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа 

2 Мир 
занимательных 
задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 
недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 
условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
Задачи,имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 
искомых чисел (величин). 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 
«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 
1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 
заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в 
клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
 

2 КЛАСС 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание 

1 Числа. 
Арифметические 
действия. 
Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 
однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 
головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 
получилось заданное число, и др 

2 Мир 
занимательных 
задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. 
Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач 
и заданий. Нестандартные задачи 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 
имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры 
в исходной конструкции (треугольники, уголки). Части фигуры. Место 
заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 
соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 
собственному замыслу 

3 КЛАСС 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание 

1 Числа. 
Арифметические 
действия. 
Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 
которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, 
какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 
1000. 

2 Мир 
занимательных 
задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 
аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование 
знаково- символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 
задачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 
задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 
неверных. 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 
площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 
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собственному замыслу). 

4 КЛАСС 

№ Наименование раздела Содержание 

1 Числа. Арифметические Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 
действия. Величины. 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой 

палиндром: 
 число, которое читается одинаково слева направо и справа 
 налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в 
 таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные 
 задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. 
 Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

задач. решений. Задачи на доказательство, например, найти 
цифровое 

 значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ 
и 

 др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
 Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

 эффективных способов решения. 

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 
Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 
развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 
октаэдр, 
параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

7. Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Числа. Арифметические 
действия. Величины. 14 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

2.  Мир занимательных задач 
6 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

3.  Геометрическая 

мозаика. 
13 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

 Итого 
33 

 

2 класс  

№ 
п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Числа. Арифметические 
действия. Величины. 12 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

2.  Мир занимательных задач 
10 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

3.  Геометрическая 

мозаика. 
12 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

 Итого 
34 

 

https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
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3 класс  

№ 

п/п 

Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Числа. Арифметические 
действия. Величины. 14 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

2.  Мир занимательных задач 
14 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

3.  Геометрическая 

мозаика. 
8 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

 Итого 
34 

 

4 класс 

№ п/п Тема, раздел  курса Количеств 

часов  

ЭОР 

1.  Числа. Арифметические 
действия. Величины. 10 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

2.  Мир занимательных задач 
18 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

3.  Геометрическая 

мозаика. 
6 

https://vneuroka.ru/matematika/ 

 

 Итого 
34 

 

8. Материально- техническое обеспечение  

1. Электронный ресурс https://vneuroka.ru/matematika/ 

2. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

(Д).  

3. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций.  

4. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25. 

2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.2.1. Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» 

(психокоррекционные) 

1. Пояснительная записка. 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

направлен на исправление различных типичных недостатков психического 

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

Она является частью системы по оказанию комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы на начальной 

ступени обучения (1- 4 классы). (ЗПР). Она является частью системы по оказанию 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы на начальной ступени обучения (1- 4 классы).  

Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

предполагается на основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются 

соответствующие учебным предметам критерии оценки проявлений сформированности 

коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий, а 

также конкретизированы личностные результаты образования, что в полной мере 

соотносится с формированием сферы жизненной компетенции.  

Цель программы: применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 

https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
https://vneuroka.ru/matematika/
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эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи программы: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения - способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 -совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях;  

-стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации;  

-освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

-компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

- освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования.  

2. Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса. 

 Данная программа представляет собой систему психологопедагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся 1-4 классов с ЗПР. Общеизвестные недостатки их саморегуляции, 

мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, 

личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные 

нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (неспецифические 

дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и 

достижению требуемых результатов образования. Форма организации занятий – 

групповая.  

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 

имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку 

отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно 

обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, 

мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. 

 Весь курс «Психокоррекционные занятия» состоит из разделов, обозначенных в 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

 - диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 - диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
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 - формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 Перечисленные направления работы ежегодно конкретизируются для 

обучающихся класса в соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными 

потребностями, индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

В учебном плане данный курс относится к «Коррекционно -развивающей области» 

и проводится во внеурочное время, с учетом режима работы школы. Количество занятий - 

1 раза в неделю. Программа рассчитана на 66 часов, 33 учебные недели (1 класс) и 68 

часов 34 учебные недели (2 – 4 класс). Продолжительность индивидуального занятия – 20-

25 минут, группового занятия – 40 минут (2 – 4 класс), 35 – 40 минут (1 класс). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и 

постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку учебная 

успешность во многом зависит от школьной мотивации, познавательной активности, 

сформированности школьно-необходимых функций (мелкой моторики, зрительно-

моторной координации, пространственной ориентировки, фонематических процессов). 

5. Планируевые результаты курса  

Освоение программы «Психокоррекционные занятия» обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

1 класс  

Личностные результаты:  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 - развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 - развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 - овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты  
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Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 - осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 - кодировать и перекодировать информацию;  

- осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 - сравнивать по разным классификационным основаниям;  

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

- понимать смысл предъявляемых учебных задач;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  

- различать способы и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 - осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются 

возможностью: 

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействияипроявляется в умениях: 

 – слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

 –отвечать на вопросы педагога, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

2 класс  

Личностные результаты: 

 - представления о своей этнической принадлежности; 

 - представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 - осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 - понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 - этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); - понимания чувств одноклассников, педагогов;  

- развития навыков сотрудничества с педагогами, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности;  
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Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

- принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;  

- планировать (совместно с педагогом) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 - учитывать выделенные ориентиры действий в планировании и контроле способа 

решения;  

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации; 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 - оценивать совместно с педагогом или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 - адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, товарищами, другими 

лицами; 

 - понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные учебные действия: 

 - осознавать познавательную задачу, воспринимать ее на слух, решать ее (под 

руководством педагога или самостоятельно);  

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 - анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

 - ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ 

решения; 

 - находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 - делать выводы в результате совместной работы;  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения; 

 - осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

-  по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. Коммуникативные учебные действия 

- слушать собеседника и понимать речь других; 
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 - принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 

 - выбирать адекватные речевые средства в диалоге с педагогом и 

одноклассниками; 

 - задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

 - признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; - формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 - работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать свое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- проявлять доброжелательное отношение к партнеру - строить монологическое 

высказывание с учетом поставленной коммуникативной задачи. 

3 класс 

 Личностные результаты 

 - становление внутренней позиции школьника;  

- становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов; 

 - развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 - ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); 

 понимание чувств одноклассников, собеседников;  

-сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 - понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей;  

-ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 - осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесенную 

в общении речь;  

- осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 - ориентация на развитие навыков сотрудничества с взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные учебные действия  

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с педагогом 

ставить новые учебные задачи; 

 - овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словеснообразном и 

словесно-логическом уровнях; 

 проявлять познавательную инициативу; 
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 - планировать (в сотрудничестве и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи;  

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 - выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме;  

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 - оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 - адекватно воспринимать оценку своей работы педагогами, товарищами, другими 

лицами. Познавательные учебные действия - осознавать познавательную задачу;  

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей; - осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 - строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их.  

Коммуникативные учебные действия  

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 - участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнерами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

- контролировать действия партнера, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 - учитывать разные мнения и интересы и высказывать свое собственное мнение 

(позицию), аргументировать его;  

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 - строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативной 

задачи;  

- применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

4 класс  
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Личностные результаты: 

 - осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

- 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;  

- определение общей цели и путей ее достижения;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 -готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

также сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 - в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 - в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 
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 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 - в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

Требования к результатам освоения программы конкретизируются применительно 

к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями.  

6. Содержание коррекционного курса 

 Основными направлениями коррекционно-развивающей по программе 

«Психокоррекционные занятия» являются:  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков.  

Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей, 

проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В 

ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В 

связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

применяют:  

гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 

негативистических проявлений, других отклонений в поведении; 

 - предупреждение и преодоление негативных черт личности-и формирующегося 

характера;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям ( в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  



312 

 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

 - развитие социальных эмоций; 

 - развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 

коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми).  

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает 

помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения 

эмоций; в формировании понимания смысла и значения различных форм поведения 

людей в эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного 

текущего поведения на основании полученных знаний и навыков.  

Работа по формированию уверенности в себе и снижению тревожности ведется в 

таких направлениях, как формирование у них оптимистического склада мышления и 

мироощущения, положительной установки на предстоящую деятельность, умения 

освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление 

уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его 

общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим на 

психокоррекционных занятиях выделяются следующие наиболее важные задачи: 

 - воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

 - выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов.  

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

Развитие познавательных функций в рамках психокоррекционных занятий 

предполагает: 

 - стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 - развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, 

переключения, самоконтроля и т.д.); 

 - развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 - развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной координации; 

 - формирование мыслительной деятельности; 

-  стимуляцию мыслительной активности, формирование мыслительных операций 

(анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей), 

развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных 

процессов. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. На пороге 

школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое значение. Развитие 

возможности управлять своим поведением – один из существенных моментов, 

определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная 

для детей с ЗПР младшего школьного возраста недостаточная сформированность 

осознанной саморегуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и 

личностного развития ребенка, а также одной из основных причин, порождающих 
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трудности в учебно-познавательной деятельности: - ставить и удерживать цель 

деятельности; 

 - планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

 - использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 - осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель 

которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на 

предстоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную 

заинтересованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу 

которой составляет рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно 

проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него 

(положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала 

никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой).  

В процессе реализации курса «Психокоррекционные занятия»: используются 

развивающие игры, моделирование поведения, психогимнастика, групповые дискуссии, 

приемы арт-терапии, проективные методы. Содержание занятий заключается в 

ликвидации пробелов предшествующего обучения, затрудняющих усвоение 

программного материала в деятельности. 

Развитие познавательной сферы6 формирование выших психических функций  

Виды деятельности: 

 дидактические игры и упражнения, прослушивание текстов, работа с тетрадями, 

индивидуальными карточками, конструктивным материалом, специально 

подготовленными пособиями.  

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, 

установлению связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое 

(на вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объектов, изображений, 

сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и словесные классификации 

(возможно с разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений 

на вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, построенных по 

принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, 

угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно 

представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с 

определенной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных 

упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира.  

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие 

природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в 

природе, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, 

связанных с представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и 

нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и 

отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: 

практические действия, дидактическая игра, элементы психодрамы, беседы, работа в 

тетрадях, работа с художественными материалами, конструктивная аппликация. Уровень 
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сложности конкретных упражнений зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности.  

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

познавательных процессов.  

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит 

от уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов 

опосредствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, 

направленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, 

использования наглядных моделей, образнодвигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных 

карточках, наглядные модели могут создаваться с использованием условнографических 

заместителей, работа с которыми может обозначаться как практические действия. При 

выборе конкретных упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не 

только на доступность, но и на актуальность формирования того или иного умения для 

конкретного ребенка.  

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной 

деятельности.  

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться 

с помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где 

Спят Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной 

деятельности (назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной 

обобщенной группы из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии 

с заданными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным 

правилом). Возможные формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, работа с 

тетрадью, практические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые 

осуществляется опосредствование и т.п. 

Развитие коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с 

одноклассниками  

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

первом классе (к ней относится формирование конкретных коммуникативных умений).  

Для групповых занятий используется только тематика, позволяющая расширить 

арсенал коммуникативных умений. Развитие способности к запоминанию лиц и имен, 

внешнего вида партнера по взаимодействию. Является базовым уровнем для 

формирования коммуникативных умений. 

 Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по 

взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных 

умений используются игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с 

художественным материалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. 

Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации.  

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию 

способности к децентрации. Предполагает упражнения, связанные со сменой позиции 

(обзор глазами участника взаимодействия), задания для индивидуальной работы в 

тетрадях, на индивидуальных карточках. Распознавание эмоций на основе 

пантомимических средств и лицевой мимики требует как соответствующего картинного 

материала, так и двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность 

по символическому изображению эмоциональных состояний. Далее можно переходить к 

заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и читаемых текстов). Из 

содержания занятий очевидно, что превалирует работа в парах, подгруппах, группе. Эти 
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занятия тесно связаны с занятиями по развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции ее недостатков. 

 Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и пантомимических 

(открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: 

пантомимические упражнения, декодирование пантомимики. Вербализация семантики 

различных жестов и мимической экспрессии. Формирование умений вербальной 

коммуникации.  

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более 

целесообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию 

просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, 

направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей. Обучение 

навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и 

т.п.). Работа проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется 

чтение по ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, 

доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

 Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

 Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании 

эмоциональных состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии 

эмпатийных способностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки 

для развития этой способности (в качестве вида работы может использоваться просмотр 

мультипликационных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-

семицветик») с последующим обсуждением социально одобряемых поступков 

персонажей, зарисовкой эмоциональных состояний. 

Коррекция недостатков пространственно-временных представлений  

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных 

отношений на плоскости. Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с 

индивидуальным раздаточным материалом, художественным материалом.  

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных 

отношений в пространстве учебной комнаты, школы, территории.  

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по 

составлению графических планов, декодирование планов (игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных 

отношений.  

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам 

«Математика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, времен 

года.  

Понимание предлогов и наречий, отражающих пространственные и временные 

отношения. Работа в парах, подгруппах по актуализации событий прошлого (что мы 

изучали на прошлом, позапрошлом занятии). Работа с деформированными текстами 

(дополнение адекватными предлогами и наречиями). 

Формирование конструктивной деятельности 

 Конструирование по образцу. 

 Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца.  

Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных 

сооружений в целом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 



316 

 

Конструирование по замыслу.  

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор 

необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-

замыслом.  

Конструирование по условиям.  

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов.  

Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для 

конструирования.  

Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных 

условий. Конструирование по условиям является наиболее сложным  

Видом конструктивной деятельности, который во втором классе предположительно 

не будет доступным для обучающихся с ЗПР. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих.  

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами).  

Распознавание эмоций на основе символических изображений. Распознавание 

эмоций по мимическим и пантомимическим знакам. Воспроизведение (создание) мимики 

и пантомимики, соответствующей переживанию определенной эмоции. Работа в 

подгруппах: инсценировки эмоциональных переживаний, связанных с типичными 

событиями, имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать 

уроки, не пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, ктото узнал о неприглядном 

поступке, не выполнил обещание, что привело к плохим последствиям, купили желаемое). 

Работа с художественными материалами: экспрессия эмоциональных состояний в цвете, 

характере штриха и пр.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций.  

Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих 

ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, обиды, страха, стыда, вины, 

положительные эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное 

(пантомимическое, художественное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, 

настроения, опасений. Словарная работа по расширению эмоционального словаря (выбор 

адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами).  

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

 Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и 

т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных 

последствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, 

арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР 

формах). Коррекция агрессивных проявлений. В коррекции агрессивных проявлений на 

психокоррекционных занятиях у детей младшего школьного возраста с ЗПР используются 

подвижные игры, игры-соревнования, игры, позволяющие канализировать агрессию (типа 

дартс с присосками, «Чапаев», кегли и т.п.). Используются приемы арттерапии. 

Коррекционную роль выполняют упражнения, направленные на развитие способности 

понимать эмоции других людей, способности осознавать свои эмоции, а также 

направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

7. Тематическое планирование  

1 класс 

Тема  Количество Основные виды учебной деятельности 
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часов 

«Давайте 

познакомимся»  

3 Упражнение «Здравствуй» «Эстафета хорошего 

настроения» «Дракон, кусающий свой хвост» 

«Мой смешной портрет», «Рисуем настроение» 

«Спасибо за прекрасный день» 

«Ура я школьник»  3 Упражнение «Меня зовут... Я люблю себя за то, 

что...», «На что похоже настроение» «Что значит 

быть школьником» Рисование на тему «Я - 

дошкольник, я - школьник». «Рисуем 

настроение», «Спасибо за прекрасный день» 

«Правила школьной 

жизни»  

3 Упражнение «Ролевая гимнастика», «Лесные 

жители»,Сказка М.А. Панфиловой Создание 

"Лесной школы", «Школьные правила», «Рисуем 

настроение» 

«Зачем ходить в 

школу»  

3 Упражнение «Поздороваться носами», «Закончи 

предложения», «Самый лучший первоклассник», 

«Для чего ходят в школу», «Я в школе», «Рисуем 

настроение», «Спасибо за прекрасный день» 

«Мой друг школьный 

портфель»  

3 Упражнение «Ветер дует на., «Что мне нужно в 

школе», Сказка М.А. Панфиловой «Собирание 

портфеля», Упражнения «Я положу в свой 

портфель», «Четвертый лишний», «Рисуем 

настроение», «Спасибо за прекрасный день» 

«Узнай меня поближе»   3 Упражнение «Воздушный бал», «Разминка с 

шариками», «Что изменилось», «Пересядьте все 

те, у кого...», «Что важно для меня», «Рисуем 

настроение» 

«Учимся работать 

вместе»  

3 Упражнение «Поздороваемся», «Шарики», 

«Пингвины», «Сложить фигуру», «Рисуем 

настроение», «Спасибо за прекрасный день» 

«Наш класс — это все 

мы!»   

3 Упражнение «Ласковое имя», «Гусеница», 

«Портрет школьника», «Тропинка» Наш класс — 

это все мы», «Рисуем настроение», «Спасибо за 

прекрасный день» 

«Настроение в школе»  3 Упражнение «Дождик» Упражнение «Угадай 

настроение», «Изобрази настроение» Упражнение 

«Хрустальное путешествие», «Цветопись 

настроения», «Мое настроение в школе», 

«Спасибо за прекрасный день» 

«Первоклассник — это 

здорово»  

3 Упражнение «Свеча», «Волшебная подушка для 

первоклассника», «Остров первоклассников», 

«Прекрасный сад», «Огонь», «Лучи солнца» 

«Радость»  4 Развивающие упражнения с элементами игры. 

Упражнение «Зеркало», «Угадай эмоции», 

«Составляем рожицы и изучаем эмоции» 

Грусть  4 Развивающие упражнения с элементами игры. 

Упражнение «Угадаем кто что 

Страх  4 Развивающие упражнения с элементами игры. 

Упражнение «Слепой и поводырь», «Угадай кто 

что чувствует», «Лото настроений», «Самый 

страшный» 

Злость  3 Развивающие упражнения с элементами игры. 
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Упражнение «Ладошка», «Угадай эмоцию», «Что 

ты чувствуешь?», «Я не боюсь» 

Восприятие: ―Как мы 

видим мир‖  

3 Развивающие упражнения с элементами игры 

Зрительно-моторная 

координация: «Мы 

рисуем»  

3 Психогимнастика. Разминка. Тренировка 

внимания. Совершенствование мыслительных 

операций Рисование по образцу 

Внимание: ―Какие мы 

внимательные‖  

3 Развивающие упражнения с элементами игры. 

Память: ―Как мы 

запоминаем»  

3 игры «Назови 5 предметов нужной формы», 

«Лесенка слов», «Что запомнил?», «Рисуем узоры 

по памяти». 

Мышление: ―Учимся 

запоминаем»  

 Игровые задания: «Узнай предмет по описанию», 

«Четвертый лишний», «Анаграммы», «Каких 

фигур не достает?», «Назови одним словом». 

Речь: ―Как мы умеем 

говорить‖  

3 подвижные, сюжетно-ролевые игры 

Воображение, 

творчество:―Мы 

фантазируем  

3 Развивающие упражнения с элементами игры 

Итого 33  

2 класс 

Тема  Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Вводное занятие  1 Актуализация навыков, приобретенных в 

прошлом году: игры из модуля по развитию 

коммуникативных навыков. 

Развитие навыков 

произвольной регуляции 

10 Упражнения на учебном материале: устный 

счет в пределах 10 (ответ показывается 

ребенком), дифференциация звуков в словах 

(любое действие при наличии определенного 

услышанного звука), определение количества 

слогов в слове, раскрашивание, подчеркивание 

по инструкции (например, треугольники 

зеленым, круги – красным, гласные 

подчеркиваем, согласные обводим и т.п.), 

дифференциация овощей и фруктов, диких и 

домашних зверей, диких и домашних птиц, 

деревьев и кустарников (например, услышав 

название…присесть, а название 

…подпрыгнуть). При подборе слов необходимо 

ориентироваться на ранее изученный материал 

(1 и 1 дополнительный классы). упражнения на 

внеучебном материале(психотехнические): что 

изменилось (например, во внешнем виде 

ребенка: приколол значок, заправил воротник и 

т.п.), воспроизведение сделанного соседом по 

парте образца, найти отличия в сходных 

парных рисунка, группах цифр (в группе по 6-7 

знаков), задания типа корректурных проб 

графический диктант, штриховка по заданию 
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элементов в однотипном ряду (например, 

второй, пятый, девятый, тринадцатый), 

перепутанные линии решается (путем 

зрительного прослеживания, может быть 

представлено на слайде на доске), игра типа 

«Снежный ком» с последовательным 

добавлением элементов для запоминания до 5-

6- 7, повторы с заменой запрещенных слов 

хлопками, «Буквоежка» (например, если в 

названии цифры есть звук Р – ее не 

произносим) и т.п. Слуховое сосредоточение 

без помех (минута молчания: что мы слышали), 

при наличии помех (сопутствующие 

зрительные стимулы, отвлекающие внимание с 

тем же вопросом). 

Работаем по правилам  4 дидактические игры: крестики-нолики 

(цельсоставить линию из трех одинаковых 

фигур подряд), морской бой (квадрат 5х5 

клеточек, цель: найти 3 двухклеточных 

кораблика), заполнение матрицы по правилу 

(например, в домике на каждом этаже, в каждой 

квартире живут галочка, палочка и точка, на 

всех этажах они заняли разные квартиры: 

заполняется матрица из трех, а затем из шести 

строк. цель: запомнить правило), графический 

диктант по Л.И. Цеханской (все фигурки 

соединяются через кружок), заселяем дом: 

актуализируется состав числа (на каждом 

«этаже» 7 жильцов, … уже въехали, сколько 

еще надо заселить), раскрасить, соблюдая 

правило (например, оставить на елочке место 

для игрушек), «буквоежка» (записать слова с 

карточки или текст, ставя вместо определенной 

буквы (слога, слова) многоточие), «зоопарк» 

(классификация картинок или карточек с 

названиями животных на заданные, 

символически (не словесно!) обозначенные 

группы, идентично подобная классификация 

Развитие познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию ВПФ 

8 8 может осуществляться по признакам сезонов 

года и т.п. 1 занятие: Определение темы 

конструирования (в зависимости от места 

проживания ребенка это может быть город, 

поселок, его окрестности, лес, водоем и т.п.). 

Может быть полезным согласование тематики с 

учебным материалом по предмету 

«Окружающий мир». Выяснение знаний 

обучающихся. Создание проблемной ситуации, 

активизирующей познавательный интерес. 2 

занятие: подготовка ключевых элементов 

будущей конструируемой картины (обведение 

трафаретов, раскрашивание, вырезание) с 

параллельным получением от педагога 
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информации об этих элементах. 3 занятие: 

актуализация знаний, полученных на 

предыдущем занятии с помощью таких 

приемов как: угадать элемент по его 

словесному описанию (представляется на 

карточках), угадать загадки об объектах, 

ответить на вопросы об объектах и т.п. 4 

занятие: трафареты используются для 

изготовления «обитателей» (например, фон – 

тайга, обитатели – звери и птицы; фон – город, 

обитатели – люди, домашние животные и т.п.). 

5 занятие – «обитатели» размещаются на ранее 

изготовленном «фоне». 6 занятие – дополнение 

картины недостающими элементами 

(ландшафт, транспорт и т.п.). Для каждого 

обучающегося изготавливается 

символизирующий его человечек. 7 

занятиеПридумывание историй о 

приключениях своего героя. Эти истории 

должны записываться на диктофон (сотовый 

телефон педагога-психолога) и затем 

переноситься на бумагу, дополняя затем 

портфолио обучающегося. 8 занятие – 

заключительное. 

Развитие познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию ВПФ 

4 Работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к 

природному миру Рассказы В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», «Красная горка», 

«Кто чем поет», «Первая охота», «Лис и 

мышонок». Чтение является лишь частью 

занятия. Основное значение имеет 

формирование соответствующих 

представлений: с помощью наглядности, 

самостоятельных зарисовок, прочтения 

информации на карточках и т.п. Проведение 

может быть организационно сходным с 

описанным в 1 блоке. . Работа с литературными 

текстами, позволяющими развивать интерес к 

социальному миру. Рассказы В. Осеевой 

«Печенье», «Сыновья», «Навестила», 

«Разделите так, как делили работу». 

Формирование понимания причинно-

следственных связей, связей и отношений 

между персонажами и т.п. Чтение по ролям, 

инсценировка, зарисовки. 

Способности к 

знаковосимволическому 

опосредствованию 

познавательных 

процессов 

8 1 занятие: Повторение пройденного ранее: 

символика России, символика региона 

проживания ребенка (герб), частотные эмблемы 

(рекомендуется при подборе материала 

ориентироваться на имеющуюся в месте 

проживания ребенка – сбербанк, почта России, 

эмблемы салонов сотовой связи, марок 
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известных машин, спортивных клубов, 

магазинов). Разнообразные дидактические игры 

на закрепление значения символов. 2 занятие: 

Повторение пройденного ранее: Использование 

планов для поиска (план комнаты, территории 

школы, близлежащей территории). 

Дидактические игры. Зарисовка планов в 

тетради. 3 занятие: Повторение пройденного 

ранее: Составление и декодирование 

пиктограмм (режимные моменты, 

последовательность школьного дня, свободного 

времяпровождения и т.п.). Игра «что нам 

хотели рассказать древние люди» (на материале 

петроглифов-пиктограмм). Педагог-психолог 

фиксирует детские рассказы на диктофон, 

добавляя затем в портфолио. 4 – 5 занятие: 

Письмо в будущее. Обучающимся предлагается 

написать письмо пиктографическими знаками, 

рассказав о своей жизни. Работы детей 

дополняют их портфолио (рисунок и рассказ по 

нему). 6 – 7 занятие: прослушивание 

литературного произведения, его схематическая 

зарисовка, пересказ с опорой на схему. 8 

занятие: подведение итогов. Обучающимся 

предлагаются все виды схем: поиск по плану, 

зарисовка плана, декодирование знакомого 

символически (пиктографически) 

изображенного текста 

Развитие 

коммуникативной сферы 

и способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

4 Повторение пройденного ранее: 

коммуникативная игра в паре «Зеркало», в 

кругу «Расскажи, какой (какая)…красивый (ая), 

игра «Что изменилось», «Снежный ком» с 

игровыми именами (см.1 модуль). «Ручеек» с 

последующим запоминанием выбравших и 

выбранных. 

Развитие способности к 

эмоциональной 

децентрации 

4 Повторение пройденного ранее: символические 

изображения эмоций, распознавание эмоций 

персонажей, изображенных на реалистических 

картинах (Опять двойка, Дети, бегущие от 

грозы. Изображение смайликов с эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных состояний героев на 

основе прослушиваемого текста В. Драгунский 

«Главные реки» (Денискины рассказы). 

Зарисовка эмоций героя смайликами. 

Пантомимическое и мимическое изображение 

эмоций (загадывание, угадывание). 

Формирование умений 

невербальной 

коммуникации 

4 Продолжение пантомимического и 

мимического изображения эмоций. Чтение 

детских стихотворений Д. Хармс «Очень 

страшная история», А. Барто «По дороге в 

класс», «Петя утомлен», Е. Благинина 
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«Бабушка-забота», С. Михалков «Прививка». В 

тетради зарисовывается схематическое 

изображение эмоций героев. Инсценировка 

детских стихотворений 

Формирование умений 

вербальной 

коммуникации 

4 Повторение пройденного ранее: формулы 

речевого этикета. Коммуникативно-ролевая 

игра «В библиотеке». Запись в тетрадях 

адекватных для этой ситуации речевых 

оборотов. Коммуникативноролевая игра «В 

поликлинике». Беседа нравственно-этического 

характера «Как выразить сочувствие». Запись в 

тетрадях адекватных для этой ситуации 

речевых оборотов. 

Развитие 

эмоциональноличностной 

сферы и коррекции ее 

недостатков 

6 Закрепление пройденного при обучении 

эмоциональной децентрации (символика 

эмоций и ее значение). Мимика и пантомимика 

эмоций и чувств радости, удовольствия, 

интереса, удивления, усталости, страха, вины, 

обиды, скуки, печали, гнева (работа в командах: 

оочередное угадывание наглядно 

демонстрируемых эмоций). Соотнесение 

речевых оборотов с эмоциональными 

состояниями (весело – радость, почему – 

интерес, как это – удивление и т.п.). 

Инсценировка эмоциональных переживаний, 

связанных с типичными событиями в жизни 

обучаемого. Работа с красками – выражение 

эмоций через символику цвета. 

Противоположные эмоции (радостное 

настроение – грустное настроение). Дополнение 

словаря эмоций в тетради 

Развитие способности к 

пониманию своих эмоций 

9 Продолжение изучения вербального 

синонимичного обозначения эмоций и чувств. 

Закрепление изученного: предъявляются слова 

– обучающиеся угадывают эмоцию и наоборот 

(в командах). Диагностическая игра «Что ты 

чувствуешь» (аналог детского Розенцвейга). 

Словесное обозначение своих эмоций 

Закрепление изученного 

в течение года 

2 Диагностические занятия, направленные на 

оценку достигнутых личностных (сферы 

жизненной компетенции) и метапредметных 

результатов. 

Итого 68  

3 класс 

Тема  Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Знакомство 3 Тренинг эмоций 

Наше настроение 3 Понятие «настроение» и его проявлением у добрых 

и злых людей Упражнение «Волшебный мешочек» 

Как понимать настроение другого человека. 
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Способы управления и регуляции настроения. 

Упражнение «Расскажи о своем настроении» игру 

«Жмурки». 

Хорошо ли быть злым 3 Знакомство с полярными понятиями «добро» — 

«зло» Игра «Цветик-семицветик». Упражнение 

«Придумывание историй». игра «Кляксы» 

конструктивные способы снятия напряжения, 

связанного с чувством злости. 

Учимся справляться с 

гневом 

4 Эмоции злости и радости игра «Жужа» 

Упражнение-тренинг. способы выражения 

отрицательных эмоций и управления ими 

Раскрашивание рисунков. 

Что делать, если ты 

злишься 

3 Способы снятия напряжения Учить различать 

добрые и злые чувства и поступки. Тренинг 

эмоций: снятие отрицательных эмоций 

Поговорим о доброте 3  Передавать эмоциональное состояние человека с 

помощью мимики, речи, рисунка. Игра «Угадай 

настроение по рисунку». Упражнение «Помоги 

волшебнику» Упражнение «Выручи из беды» Игра 

«Чунга-чанга» Упражнение «Рисуем музыку». 

Добрые и злые 

поступки 

3 Тренинг эмоций. Упражнение: «Добрый— злой» 

Игра «По кочкам» Рисование. Дорисуй картинку 

Знакомство детей со 

способами 

реагирования на гнев 

окружающих 

3  Поведение в конфликтных ситуациях. Тренинг 

эмоций. Рисование на тему «Какой я? » «Моѐ 

поведение». 

Дружба-неприязнь 3 Тренинг эмоций. Поведенческий тренинг Правила 

доброжелательного поведения. Нравственный 

поступок «Примеры из книги» 

Наши мечты 3 Игра «Цветик—семицветик» 

«Что мне в лице 

твоем…» 

1  Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения Рисование 

«Угадай слово!»  1 Психогимнастика. Развитие концентрации 

внимания, слуховой памяти. Развитие наглядно-

образного мышления. Шифровка «Найди 

спрятанные слова!» 

Психогимнастика 2 Разминка Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Рисование по образцу. 

Аналогии !» 2 Психогимнастика. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

Динамическая пауза Рисование по образцу 

«Шахматисты!» 2 Психогимнастика. Тренировка памяти. Развитие 

зрительно – моторной координации. Динамическая 

пауза Развитие памяти 

«Восстанови 

последовательность!» 

2 Психогимнастика. Разминка Развитие логического 

мышления. Динамическая пауза 

«Найди общее!» 2 Психогимнастика. Разминка Развитие операций 
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мышления: аналогии, способности к обобщению. 

Динамическая пауза Рисование. 

«Перепутанные 

линии!» 

2  Разминка Развитие зрительно – моторной 

координации, развитие быстроты реакции. 

«Исправь ошибки!» 2 2 Разминка Развитие концентрации внимания, 

развитие функций контроля Развитие 

умениярешать задачи. Шифровка 

«Расшифруй слова!»  2 Психогимнастика. Разминка Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Динамическая пауза Шифровка 

«Учусь слышать и 

запоминать!»  

2 Психогимнастика. Разминка Тренировка слуховой 

памяти. Совершенствование мыслительных 

операций Динамическая пауза 

«Угадай, что 

изменилось!» 

2 Психогимнастика Тренировка зрительной памяти. 

Разминка Развитие речи, развитие смысловой 

памятии Динамическая пауза Составление рассказа 

«Обобщай, играя!» 2 Психогимнастика. Разминка Развитие логического 

мышления. Динамическая пауза Шифровка 

«Пиктограммы!» 2 Разминка Совершенствование 

воображения.Развитие операций мышления, 

комбинированной памяти. Динамическая пауза 

Шифровка 

«Следопыты!» 2 Психогимнастика. Разминка Развитие быстроты 

реакции. Совершенствование мыслительных 

операций Динамическая пауза 

«Запоминаю, играя!» 2  Разминка Развитие вариативности мышления, 

комбинированной памяти. Динамическая пауза 

«Секреты памяти!» 2 Разминка Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций 

Динамическая пауза 

«Тайна лабиринта! 2 Психогимнастика. Разминка Тренировка 

зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Динамическая пауза 

«Дополни рассказ!» 2 Разминка Развитие логического мышления. 

Развитие операций анализа и синтеза. 

Динамическая пауза 

Итого 68 

4 класс 

Тема  Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Первичная 

диагностика 

2 «Пиктограмма.А.Р.Лурия» (связь памяти и 

мышления) Матрицы Равена. Детский вариант. 

Методика определения уровня личностной 

тревожности Ч.Спилбергера. Методом 

наблюдения определить социметрический статус в 

классе. 

Вниман

ие 

4  Комплекс упражнений по развитию устойчивости 

внимания: 2.Упр. «Найти ошибки в алфавите, в 

тексте. «Зашифрованные слова» «Раздели на 

группы» «Корректурная пробаразные варианты» 4. 

Комплекс упражнений на развитие 
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концентрациивнимания (Таблицы Шульте разные 

варианты). Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности: «Скрытая подсказка», 

«Запрещенная буква» 

Память 4  Психогимнастика (кинезиологические 

упражнения для развития слуховой и 

моторнослуховой памяти «Отгадай слово по 

жесту.», «Колпак мой треугольный»). 5. 

Упражнения по развитию ассоциативной и 

логической памяти (Вспомни антонимы, 

синонимы, «ассоциативная память» по Лурия). 

Упражнения по развитию зрительной памяти 

(работа по образцу, воссоздание мысленных 

образов: Кубики для всех Никитина. Упр. 

«Вспомни слова по порядку», «Найди сходства и 

различие», «Лица» 

Мышле

ние 

10  Упражнения по развитию и закреплению 

компонентов наглядно-действенного мышления 

через конструирование. (Кубики Никитина.)3. 

Комплекс упражнений по развитию 

нагляднообразного мышления. («Нарисуй свое 

настроение», «Ассоциации») Комплекс 

упражнений по развитию словесно-логического 

мышления. «мини тесты на аналогию, обобщение, 

сравнение». 

Развитие 

эмоционально 

– волевой и 

коммуникатив- 

ной сферы 

6 6 Упр. «Кто Я! «Скажи: «Нет!» - опасным 

ситуациям. Игры на развитие быстроты и точности 

при действии наглядных звуковых или вербальных 

сигналов. «Заяц-хваста» или Я хочу быть 

успешным! Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, отдельных черт 

характера; игры с условиями: «да» и «нет» не 

говорите; 

График 

настроения 

2  Составление графика настроения,«Угадай 

причину», «Рассмешите клоуна», «Цветопись 

Как научиться 

учиться? 

2 2 «Сказочный герой», «Сходство - различия», 

«Вижу, слышу, ощущаю», «Назови признаки 

предмета». 

Как готовить 

домашние 

задания? 

1 1 «10 отличий», работа по алгоритму, «Лесенка 

оценки». 

Необычный 

урок-зачет. 

1 «Встаньте те, у кого…», «2П + 6П», работа в 

Группах по карточкам,«Отложенный контроль». 

Техника 

запоминания 

1 «Шифровка», «Слова по теме», «Снежный ком», 

«Рассказ в числах», диагностические методики. 

Как развивать 

память? 

2 2 «Узнай, что это», «Восстанови цепочку», «Что 

изменилось», запоминание по опорным словам, 

«Связки», пиктограммы, работа по плану. 

Умею ли я 1 1 «Найди девятый», «Найди слово», 
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думать? диагностический материал к тесту Замбацявичене. 

Что такое 

классификация

?  

2  «Молчанка», работа в группах. 

Что такое? Кто 

такой? 

2 2 «Широкое - узкое», работа с худ. текстом. 

Учимся давать 

определения. 

2  «Причина - следствие», «Угадай понятие», работа 

в группах с последующей взаимопроверкой. 

Цепочка 

рассуждения. 

2  Работа по карточкам, листам самооценивания. 

Что такое 

классификация

?  

2  

Что такое? Кто 

такой? 

2  

Учимся давать 

определения 

2  

Цепочка 

рассуждения. 

  

Правила 

доказательства

, или как 

доказать 

черепахе, что 

она не рыба  

2 «Продолжи закономерность», «Сравни», 

«Доказательство цепочкой», самостоятельная 

работа. 

Можно ли 

решить задачу, 

которая не 

имеет 

решения? 

1 «Убери лишний предмет», «Назови общее». Как 

съесть слона, или учимся решать проблему. 

Решение 

различных 

логических 

задач 

1  Работа по составлению плана действий. 

Мысли на 

бумаге  

1  

Сочинение «И 

снова о 

себе…»  

1 Написание сочинения 

Легко ли быть 

оратором? 

1  «Исправь ошибки», конкурс чтецов, 

самооценивание на бланках. 

Готовимся к 

докладу.  

1 Работа с памятками, групповая работа 

«коллективный доклад». 

В мире 

интересного 

Наша 

прессКонфере

нция 

1  «Вопрос - ответ». Ролевая игра. 

Учимся 

общаться без 

слов 

3 «Пойми меня», «Поводырь», «Группировки». 
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Что такое 

психологическ

ий портрет и 

как его 

нарисовать 

2 Упражнения в составлении психологического 

портрета своих друзей. 

Я и мои 

одноклассники  

1 Решение проблемных ситуаций. 

Я и мои 

одноклассники 

1 Игры на сотрудничество 

Я и мои 

учителя 

1 Групповая работа 

Легко ли быть 

взрослым?  

2 Работа с проблемными ситуациями, 

диагностические материалы. 

Как 

подготовиться 

к контрольной 

работе?  

1 Работа с памятками, групповая работа 

Наука 

отдыхать 

1 «Пчелиный рой». 

Когда я буду в 

5-ом классе…   

1 Нписание мини-сочинений 

У меня все 

получится!  

1 Диагностические материалы. 

Итого 68  

8. Описание материально-технического обеспечения 

 - автоматизированное рабочее место педагога-психолога 

- диагностические методики  

- серии сюжетных картин 

 - демонстрационный материал раздаточный материал «Наши чувства и эмоции»;  

«Найди различия»; «Найди четвертый лишний» и др. 

 - тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

 - трафареты - разноцветные фишки, полоски для составления схем  доска с 

набором магнитов, компьютерное обеспечение  

- методическая и учебная литература 

2.2.2.2. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические) 

1. Пояснительная записка. 

 Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в 

освоении АООП НОО детьми с ЗПР (вариант 7.2).  

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР коррекционных мероприятий 

и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Обязательными условиями реализации коррекционно-развивающей 

логопедической программы развития, адаптированной для обучающихся с ЗПР являются 

логопедическое сопровождение, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Курс коррекционно-развивающих логопедических занятий является обязательным 

для реализации и относится к коррекционно-развивающей области. Он направлен на 
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исправление различных недостатков речевого развития у школьников, получающих 

образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП обучающихся с 

ЗПР, вариант 7.2. Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их 

особых образовательных потребностей. 

2. Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса. 

 Данный курс адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др.  

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Коррекционный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности.  

курс подводит учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, 

адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной 

модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 

вопросам и самостоятельно.  

В свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и 

речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое 

звено в системе непрерывного изучения родного языка. 

 Цели и задачи программы 

 Курс способствует не только речевому развитию, но и коррекции указанных 

нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс коррекционно-развивающих логопедических занятий представляет особую 

значимость для обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) поскольку 

у данной категории детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении 

развития ее компонентов, что приводит к трудностям освоения учебного материала. 

Описание особенностей речевого развития детей с ЗПР (Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина, С. Г. 

Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатирует у них смазанную, 

недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуляционного 

аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую дифференцированность 

словаря, слабость регулирующей функции речи. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса:  

постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 
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 обогащение словаря, его расширение и уточнение;  

коррекция недостатков грамматического строя речи; 

 улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи 

совершенствование коммуникативной функции речи; 

 повышение мотивации речеговорения;  

обогащение речевого опыта;  

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Содержание программы курса разработано на основе методических пособий, 

созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 

имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 года обучения по 2 часа в 

неделю (264 часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 20 

минут. Курс изучения программы рассчитан на детей 1 – 4-х классов, обучающихся по 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира.  

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. 

 Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных 

и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений.  

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребенка играет его учебная деятельность. В процессе ее организации 
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средствами учебного предмета у ребенка развиваются организованность, 

целеустремленность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.  

гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее 

жизни и ее народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Планируемые результаты курса 

 Логопедические занятия являются для обучающихся основой для успешного 

освоения основной общеобразовательной программы, способствуют достижению не 

только предметных, но и метапредметных и личностных результатов.  

Личностные результаты:  

Осознание языка как основного средства человеческого общения.  

Восприятие русского языка как явления национальной культуры.  

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека. 

 Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты обучения:  

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;  

работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем логопедом 

работать по плану и корректировать свою деятельность; 

 определять успешность своей работы и других детей.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 Познавательные УУД: 

 искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

 осуществлять анализ и синтез; составлять описание объекта; 

 строить рассуждение; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 работать с текстом; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста;  

правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений.  
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3. Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, 

предложения или небольшого текста);  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

Учитывая, что данный курс направлен на устранение речевых недостатков, 

препятствующих овладению программным материалов по русскому языку и чтению, в 

процессе коррекционной работы формируются умения необходимые учащимся для 

овладения знаниями по предметам. 

Таким образом, предметными результатами является сформированность 

следующих умений:  

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и обучающихся; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым 

словам осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; делить текст на части и озаглавливать 

их; выполнять разбор слова по составу; производить звуко-буквенный анализ слов;  

правильно списывать тексты; писать слова и предложения под диктовку; находить 

и исправлять орфографические ошибки; 

 распознавать части речи и выполнять морфологический разбор; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; определять предложения по 

цели высказывания, определять простое и сложное предложение, уметь выполнять 

синтаксический разбор;  

составлять предложения с однородными членами. 

Обучающиеся должны уметь:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;  

работать в соответствии с поставленной задачей; 

 искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

 составлять описание объекта; составлять простой и сложный план текста; 

 работать с текстом; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя- 

логопеда; оценивать свою работу и работу товарища; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста; 

 правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. 

К концу первого года коррекционной работы обучающиеся должны знать: 

 строение артикуляционного аппарата;  

акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

 значение правильного дыхания;  
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основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, 

слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

называть отличия гласных и согласных звуков; правильно обозначать звуки 

буквами;  

дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на письме;  

выполнять звуко-буквенный анализ несложных слов;  

определять место ударения в слове;  

правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптикомеханическое сходство. 

К концу второго года коррекционной работы обучающиеся должны знать:  

значения многих лексических единиц (синонимы, антонимы, омонимы); 

 правила связи слов в предложении; основные грамматические термины: корень 

слова, суффикс, приставка, окончание;  

Обучающиеся должны уметь:  

быстро находить нужное слово из заданных слов; 

 наиболее точно выражать мысль; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  

анализировать речь на уровне текста, предложения; 

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 составлять текст на определенную тему;  

использовать в речи предложения усложненных синтаксических конструкций. 

К концу третьего года коррекционной работы, обучающиеся должны знать:  

значения многих лексических единиц (синонимы, антонимы, омонимы);  

правила связи слов в предложении;  

основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка, окончание;  

части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, предлог). 

Обучающиеся должны уметь:  

быстро находить нужное слово из заданных слов;  

наиболее точно выражать мысль; определять морфемный состав слова; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  

осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  

анализировать речь на уровне текста, предложения;  

пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 составлять текст на определенную тему;  

использовать в речи предложения усложненных синтаксических конструкций 

К концу четвертого года коррекционной работы обучающиеся должны знать:  

значения многих лексических единиц (синонимы, антонимы, омонимы);  

правила связи слов в предложении; 
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 основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка, окончание;  

части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, предлог). 

Обучающиеся должны уметь:  

быстро находить нужное слово из заданных слов; наиболее точно выражать мысль;  

пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  

осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

анализировать речь на уровне текста, предложения; 

пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 составлять текст на определенную тему; 

 использовать в речи предложения усложненных синтаксических конструкций. 

6. Содержание коррекционного курса  

Система коррекционного обучения по профилактике нарушений устной и 

письменной речи соответственно данной программе составляет 4 года. В начале учебного 

года с 1 – 15 сентября проводится углубленная диагностика первоклассников. 

Коррекционная работа состоит из трех этапов: 

 I этап – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (1 - 2 класс)  

II этап – восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи (3 класс)  

III этап – восполнение пробелов в формировании связной речи (4 класс) 

 Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно. Работа внутри этапа протекает параллельно, 

формирование фонематических процессов идет одновременно с коррекцией 

звукопроизношения. Формирование грамматического строя речи идет одновременно с 

расширением лексического запаса.  

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 

Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой 

гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и 

т.д.  

При подборе материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей, специфика речевого нарушения данной группы.  

Эффективность логопедических занятий может быть достигнута только при 

соблюдении принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие логопеда 

с учителем, психологом, выполняются рекомендации врача-невролога. 

 Педагог-психолог ставит учителя-логопеда в известность о том, какого уровня 

сформированности системы произвольной регуляции познавательной деятельности достиг 

каждый ребенок. В большинстве случаев первоклассники с ЗПР нуждаются в 

разнообразной помощи. При самом низком уровне сформированности системы 

произвольной регуляции успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме 

помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом осуществляется 

постоянно. Его сущность заключается с одной стороны, в обеспечении единства подхода к 

конкретному ребенку, что зависит от общего уровня сформированности его 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции (от этого зависит 

сложность заданий, мера помощи и внешнего контроля). С другой стороны, следует 

избегать неоправданного дублирования конкретных видов работы, поскольку в этом 
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случае дети с ЗПР часто усваивают способ решения определенных заданий, теряя к ним 

интерес, но не могут использовать указанный способ как средство для дальнейшего 

развития (например, зная обобщающие названия, не способны самостоятельно решить 

задачу, где надо их применить). 

 Первоочередное значение имеет взаимодействие логопеда с учителем. Учитель, 

реализуя программный материал по русскому языку и чтению, осуществляет 

индивидуальный подход с учетом рекомендаций логопеда, дифференцирует для 

обучающихся с трудностями письма и чтения объем работы на уроке и требования к 

оценке письменных работ.  

Основной целью логопеда в работе с родителями является формирование у них 

позитивного взгляда на ребенка. Родители помогают детям осознать значимость 

логопедических занятий. Особенно тесный контакт с родителями необходим при 

исправлении недостатков звукопроизношения.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, 

активное привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной 

компетенции и достижения планируемых результатов образования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ коррекционного курса «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

занятия» по годам обучения 

1 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков 

по артикуляционным и акустическим характеристикам. Уточнение артикуляционных 

укладов гласных и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. 

Определение места звука в слогах и словах. Определение количества, последовательности 

звуков в слове. Закрепление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие 

зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие 

пространственно-временных представлений. Сравнение и различение согласных звуков: 

сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков, составление схемы слога 

и слова. Слогообразующая роль гласного звука. Определение слоговой структуры слова 

путем ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством слогов. 

Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов 

из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием 

слоговой таблицы. Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль. 

Составление графических схем слогового состава слова с выделением места ударного и 

безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание гласных А, У, И в 

буквосочетаниях ща, щу, ча, чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и 

чтения, профилактика специфических ошибок. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-

предметы). Соотнесение слова и названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и 

признака (слова-признаки), подбор слов, обозначающих признаки. Активизация и 

обогащение словаря по лексическим темам. Работа с синонимами и антонимами. 

Отработка форм множественного и единственного числа существительных.  Образование 

новых слов различными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на 

картинки (с помощью суффиксов – образование слов с уменьшительно-ласкательным 

значением, названий детенышей птиц и животных, слов-признаков от слов-предметов; с 

помощью приставок – образование глаголов совершенного вида).  Формирование и 

развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 
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Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием 

слов, обозначающих предметы, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). 

Работа с деформированным предложением и текстом. Моделирование коммуникативных 

ситуаций с использованием формул речевого этикета. Составление коротких 

описательных рассказов на заданную тему с опорой на образец. Составление коротких 

повествовательных текстов с опорой на сюжетные картинки, по опорным словам. 

Списывание предложений и короткого текста. Формирование и развитие навыков письма 

и чтения, профилактика специфических ошибок. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных 

звуков, различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание 

«зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных 

букв. Опознание правильно и зеркально изображенных печатных и рукописных букв. 

Развитие зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. 

Развитие пространственно-временных представлений. Дифференциация похожих гласных 

букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-

Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, А-Д, Л-Я. Звуковой и слоговой анализ слова. Профилактика 

фонематических, оптических и кинетических ошибок. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические 

схемы. Уточнение значений слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные 

слова. Слова, близкие и противоположные по значению. Отработка навыков согласования 

имени существительного и имени прилагательного, составления словосочетаний. 

Профилактика аграмматизма на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение 

интонационных характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). 

Составление распространенных предложений по вопросам педагога. Развитие 

диалогической речи (моделирование диалогов на заданную тему с использованием 

вежливых слов). Составление рассказа-описания с опорой на план. Чтение и пересказ 

коротких текстов / рассказов, содержащих диалоги персонажей. 

2 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Уточнение представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение 

акустико-артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация 

согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Формирование навыка 

слогового деления слова, определение количества звуков и слогов на слух. Придумывание 

слов на заданный слог. Конструирование слов из предложенных слогов. Составление 

графических схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-

признак, слово-действие. Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и 
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переносное значение слова. Многозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) 

слов. Обогащение словаря синонимами и антонимами. Образование существительных при 

помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), 

суффикса -ниц- со значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, 

-ник-) для образования названий профессий, названий детенышей животных и птиц.  

Работа со словарными словами. Образование притяжательных прилагательных в 

мужском, женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с 

помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -

л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. Согласование слов 

в числе и роде, составление словосочетаний с использованием алгоритма, карточек-

подсказок. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление распространенных предложений по вопросам. Выделение главных членов 

предложения по вопросам. Развитие диалогической и монологической речи. Работа с 

разными текстами (повествованием, описанием, рассуждением). Определение главной 

мысли текста, озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 

предложений в тексте. Конструирование предложений с однородными членами. 

Составление описательных и повествовательных рассказов по опорным словам и плану. 

Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и определение 

последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста. Работа с 

деформированным текстом: нахождение лишних частей текста, составление связного 

текста. 

3 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, 

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на 

речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими 

согласными в корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы 

проверки). Работа со словарными словами. Число и род имен существительных. 

Отработка предложно-падежных конструкций, склонение имени существительного и 

имени прилагательного. Личные местоимения. Согласование глагола с именем 

существительным в числе,  роде, изменение глаголов по времени. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным 

предложением. Работа с текстом. Определение границ и количества предложений в тексте, 

количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: составление / завершение 

предложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), 

исключение лишних слов, редактирование и распространение предложений, нахождение 

главных членов предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление 

плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения текста. 

4 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 



337 

 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, 

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на 

речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте). 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, 

антонимов, омонимов. Работа со словарными словами. Отработка навыков 

словоизменения, практическое употребление    существительных в форме единственного и 

множественного числа. Отработка падежных форм существительных. Дифференциация 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Употребление 

несклоняемых имен существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе 

и окончании слова. Тренировка в языковом анализе. Уточнение лексического и 

грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и родственных слов.  

Образование и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. Развитие 

навыков приставочного словообразования. Практическое употребление слов с 

приставками пространственного значения, временного значения и многозначными 

приставками. Различение предлогов и приставок. Согласование с прилагательными (в 

роде, числе). Соотнесение предмета и признака в различных предложно-падежных 

конструкциях. Отработка распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и 

временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам. Согласование 

глагола с именем существительным в числе, роде, изменение глаголов по времени. 

Согласование числительных с существительными в роде и падеже. Употребление в речи 

глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Употребление и правописание числительных. Определение числа и рода местоимения. 

Упражнение в использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. 

Преодоление / минимизация аграмматизма в устной речи и на письме. 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных 

предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование 

предложений с однородными членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему).  

Установление в сложных предложениях причинно-следственных связей.   

Дифференциация понятий: словосочетание – предложение – текст. Согласование слов в 

предложении, выделение границ предложения на письме. Закрепление умения составлять 

и записывать предложения, пересказывать и составлять тексты различного типа с 

вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми 

при извинении или отказе. Выделение в тексте основной мысли, озаглавливание. Связь 

между частями текста. Составление плана текста. Различение особенностей текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Письменное 

изложение короткого текста по плану. Написание мини-сочинения по картинке, по серии 

сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью 

педагога). 

7. Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование модулей/разделов Количество часов 

1.  Входная диагностика 3 

2.  Модуль «Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи» 

37 

3.  Модуль «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи» 

14 
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4.  Модуль «Формирование связной речи. Основы 

коммуникации» 

12 

Итого:  66 часов 

1дополнительный класс  

№

 п/п 

Наименование модулей/разделов Количество часов 

1.  Входная диагностика 4 

2.  Модуль «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи» 

26 

3.  Модуль «Развитие лексико-

грамматической стороны речи» 

8 

4.  Модуль «Формирование связной речи. 

Основы коммуникации» 

28 

Итого:  66 часов 

2 класс 

№

 п/п 

Наименование модулей/разделов Количество часов 

1.  Входная диагностика 2 

2.  Модуль «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи» 

25 

3.  Модуль «Развитие лексико-

грамматической стороны речи» 

27 

4.  Модуль «Формирование связной речи. 

Основы коммуникации» 

17 

Итого:  68 часа 

3 класс 

№

 п/п 

Наименование модулей/разделов Количество часов 

1.  Входная диагностика 3 

2.  Модуль «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи» 

9 

3.  Модуль «Развитие лексико-

грамматической стороны речи» 

18 

4.  Модуль «Формирование связной речи. 

Основы коммуникации» 

38 

Итого:  68 часов 

4 класс 

№

 п/п 

Наименование модулей/разделов Количество часов 

1.  Входная диагностика 3 

2.  Модуль «Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи» 

22 

3.  Модуль «Развитие лексико-грамматической 20 
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сторны речи» 

4.  Модуль «Формирование связной речи. Основы 

коммуникации» 

21 

5.  Итоговая диагностика 2 

Итого:  68 часа 

8. Материально-техническое обеспечение  

Школьные парты – 2 (1 – одноместная, 1 – двухместная) 

 Школьные стулья – 3 Стол учителя – 1  

Кресло учителя – 1 

 Зеркало настенное – 1  

Доска магнитная (меловая)– 2 (1 – для обучающихся, 1 – для учителя)  

Шкафы – 1  

Тумба – 1  

Часы настенные -1 

 Ноутбук – 1 

 Учебно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса  

Теоретическая литература по логопедии  

1. Мазанова Е.В. Школьный логопункт.  

Документация, планирование и организация коррекционной работы.  

2. Яковлева Н.Н. Коррекция нарушений письменной речи (учебно – методическое 

пособие). 

3. Власова Т.А. Дети с временными задержками развития.  

4.Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.  

Информационное обеспечение  

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/  

2. Психологический центр "Адалин" http://adalin.mospsy.ru/  

3. Портал "Логопеды.ru" http://logopedy.ru/portal/  

4. Логопункт.ru http://www.logopunkt.ru/  

5. Логопункт.ru   

6.http://www.logopunkt.ru/   

7. Логопед.ру  

8.http://www.logoped.ru/index.htm/  

9. Логопед 10http://logopediya.com/ 

2.2.2.3. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия» (дефектологические) 

1. Пояснительная записка  

Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» для младших 

школьников разработана для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного 

компонента деятельности и познавательного развития данной категории обучающихся.  

http://adalin.mospsy.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://www.logopunkt.ru/
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Программа реализуется учителем-дефектологом по направлениям коррекционной 

работы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают наибольшие затруднения в познавательной 

сфере, в социальном взаимодействии и адаптации. Ребенок с задержкой психического 

развития как бы соответствует по своему психическому развитию более младшему 

возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической деятельности, в 

основе которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых 

систем, которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к 

условиям школы.  

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности обучающихся, которое обнаруживается обычно во всех сферах его 

психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, но как бы ―не слышит‖ 

или ―не видит‖ многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить 

происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоциональноволевой сферы.  

Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР, а также способности к 

обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации.  

Программа ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 7.2. 

Данный вариант предполагает в большей степени удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, овладение базовым содержанием 

обучения, развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций, формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативного поведения, формированию. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного освоения программы, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы приобретают 

особую значимость в учебном процессе, помогают лучшему усвоению предметных 

знаний, и развитию психических познавательных процессов. Таким образом, именно на 

этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать 

имеющиеся недостатки.  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 1) этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
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сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  

постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Основные цели программы:  

создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, направленных на 

интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, совершенствование учебной 

деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию познавательной 

деятельности.  

Задачи программы: 

 -диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности); 

 -развитие системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно- познавательных и практических задач; 

 -формирование пространственных и временных представлений;  

-развитие речи;  

-формирование представлений об окружающем мире; 

-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир; 

 -подготовка к усвоению нового;  

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 
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 -формирование позитивной мотивации к обучению 

2. Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса.  

Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется 

выраженным отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и большей 

сохранностью невербального (наглядно-действенного, наглядно-образного), которое по 

своему развитию приближается у них к возрастным нормативным требованиям. Кроме 

того, у детей отмечается сниженная познавательная активность. Они плохо 

сосредоточиваются на условии задания, не могут мобилизовать себя при его выполнении, 

а в иерархии их мотивов ведущее место долгое время занимает игровой. Также следует 

подчеркнуть такие характеристики мышления младших школьников с ЗПР малая 

подвижность, поверхностность, сниженная продуктивность, направленность на случайные 

признаки, замедленное протекание мыслительных процессов.  

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся 

осуществляется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимнооднозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий.  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому 

они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование 

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-

подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к 

знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

 Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 

специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально 

индивидуализировать коррекционный процесс:  

частая смена видов деятельности; 

 включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или 

план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) повторяемость 

программного материала с усложнением;  

дифференциация заданий; развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала;  

объяснение материала в интересной форме;  

вовлечение в занимательную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу;  

создание ситуации успеха; рефлексия изученного. 

 В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, 

особенно с развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках.  

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых 

предметах для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и 

ситуации, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям. 
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 В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка:  

восприятие;  

различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); 

 внимания; мышления.  

Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную 

деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в 

памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; также используются ИКТ.  

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора 

на чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование развивающих игр и 

упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной 

деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, которая 

помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

 В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных процессов 

обучающихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, 

знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), развитие математических 

представлений. Вариативность игр позволяют учитывать индивидуальные возможности и 

особенности обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует 

большей коррекции. 

 Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности.  

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые 

занятия общеразвивающей направленности. В соответствии с результатами обследования, 

в начале учебного года дети объединены в подгруппы (до 10 чел.) у которых обнаружены 

одинаковые пробелы в знаниях и усвоении школьной программы или сходные 

затруднения в учебной деятельности. 

 Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей 

предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, на которых 

осуществляется коррекция и развитие познавательных процессов. На индивидуальных 

занятиях учитель-дефектолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать его контроль за качеством выполнения заданий, способствовать 

познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения познавательной сферы, индивидуальными 

особенностями детей и сложностями в усвоении программного материала.  

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на 

преодоление трудностей при обучении математике, формирование представлений об 

окружающем, развитие интеллектуальных способностей и совершенствование графо-

моторных навыков обучающихся.  

Содержание курса позволяет развивать обще учебные умения и навыки по 

предмету математика, что предполагает научить обучающихся планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  
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Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях.  

Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

развитие навыков каллиграфии; Развитие артикуляционной моторики; 

 Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной 

деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени;  

Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: навыков 

соотнесенного анализа;  

навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.  

Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: развитие 

наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Диагностика и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях: 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

Диагностический блок работы учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного консилиума и направлен на 

выявление трудностей формирования знаний, умений и навыков определение причин и 

механизмов возникших учебных проблем и условий их преодоления. Для реализации 

диагностического блока использованы методики обследования. А. Р., Лурия А . Н. 

Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — Рузера, Л.И. 

Переслени, О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской и др. 

Дефектологическое обследование представляет собой набор тестовых заданий и 

специальных методик, разработанных для младших школьников с ОВЗ, и включает в себя 

исследование различных сторон познавательной сферы, предметных знаний и в целом 

готовности учащихся к школьному обучению или переходу на следующий его уровень. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. Предлагаемые для дефектологического 

обследования задания максимально учитывают особенности и возможности данной 

категории обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 

опираются на имеющийся у них реальный опыт.  

Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. 

Время, затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от 

индивидуальных особенностей, структуры дефекта. только на основе диагностики. Это 

позволяет выявить зону актуального и ближайшего развития ребенка, сформулировать 



345 

 

цели и задачи коррекционно-развивающей работы, осуществлять контроль за динамикой 

развития ребенка 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

Данный курс рассчитан на младших школьников с ЗПР (1-4 класс), 

продолжительность обучения занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом 

классе всего: 33 часа в год. Во 2-4 классах всего 34 часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса.  

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется 

важностью развития познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника.  

Начальное обучение закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные 

знания и способы действий. Универсальные способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться.  

Данный курс так же предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Коррекционно-развивающие занятия будут способствовать коррекции недостатков 

при освоении предмета «Математика», уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей, и направлены на восполнение пробелов познавательного развития, учащихся 

путем обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической 

деятельности; 

 специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  

обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

развитие обще интеллектуальных умений и навыков; 

 активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия; активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием 

математических понятий;  

воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным 

предметам; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 

широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность 
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учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания графического 

характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения 

обучающихся, с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

5. Планируемые результаты курса 

 В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы:  

Личностные результаты:  

понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

 принятие и освоение своей социальной роли; 

 формирование и развитие мотивов учебной деятельности; потребности в общении, 

владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; 

 владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности); 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

коррекция эмоциональной сферы; 

 усвоение поведенческих правил.  

Метапредметные результата ты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: 

математика  

использование начальных математических знаний для познания окружающих 

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

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

умение выполнять арифметические действия с числами;  

накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению текстовых задач;  

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками 

работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства). 

 окружающий мир  

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;  

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Развитие познавательной деятельности  

)развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 2)развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  

3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

4)развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

Развитие основных мыслительных операций навыков соотнесенного анализа;  

навыковгруппировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

Развитие графо-моторного сенсомоторного развития:  

1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 2)развитие навыков каллиграфии; 

 3)Развитие артикуляционной моторики; 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется 

важностью развития познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника.  

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, 

будут способствовать коррекции недостатков познавательной сферы, уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей.  

коррекционно-развивающей работы может считаться не только успешное освоение 

обучающимися основной образовательной программы и развитие познавательной сферы, 

но и освоение жизненно значимых компетенций необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах.  

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть 

следующих результатов: 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;  

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане);  

• развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии;  
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• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

 • умение ориентироваться в пространстве и во времени 

 • формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и 

слуховоговосприятия; 

 • активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических 

понятий; 

•воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

учебным предметам; 

 • развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности;  

• формирование основ учебной деятельности, положительной мотивации к 

обучению;  

• формирование жизненных компетенций. 

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

6. Содержание коррекционного курса 

 Преодоление трудностей при освоении курса «Математика»  

1класс 

 Числа и величины уметь считать различные объекты и устанавливать порядковый 

номер того или иного предмета при указанном порядке счета; читать, записывать, 

сравнивать и упорядочивать числа; выполнять действия нумерационного характера; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними. Арифметические 

действия, сложение и вычитание понимать смысл арифметических действий; выполнять 

сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием; объяснять прием сложения (вычитания) с 

переходом через разряд. Работа с текстовыми задачами решать задачи; составлять по 

серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; устанавливать 

зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; составлять 

задачу по рисунку, по схеме, по решению. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры понимать смысл слов, описывающих положение предмета на плоскости и в 

пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

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

геометрических фигур; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры. 

Геометрические величины измерять и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

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

отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки. Формирование 

представлений об окружающей действительности знать название нашей планеты, родной 

страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); иметь 

представление о государственной символике; различать объекты природы и изделия; 

объекты неживой и живой природы; знать названия дней недели; знать группы растений и 

животных; различать основные части растения, правила ухода за домашними животными; 
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особенности труда людей наиболее распространенных профессий; оценивать 

правильность поведения в быту (правила общения); знать элементарные правила 

дорожного движения, правила ОБЖ. 

Развитие аналитико-синтетической сферы переход от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне в работе над 

математическими навыками; развивать способности анализировать простые 

закономерности; выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества; выполнять упражнения на простейший анализ с практическим 

и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнивать предметы с 

указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, 

количеству, функциям и т.д.; решать различные виды задач на группировку.  

Развитие внимания развивать навыки сосредоточения и устойчивостивнимания при 

работенад вычислительными задачами и развитием речи; выполнять упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах; выявлять закономерностей (по визуальному 

образцу); составлять простые узоры из карточек по образцу. 

 Развитие пространственного восприятия и воображения развивать 

пространственную ориентировку; уметь воспринимать глубину и объем предметов, 

геометрических тел; выделять нужные фигуры из общего фона; формировать элементы 

конструктивных навыков и воображения; упражнять в развитие пространственной 

координации. Развитие памяти развивать объем и устойчивость визуальной памяти в 

работе над ликвидацией пробелов вычислительных и речевых навыков; развивать 

аудиальную память, запоминать на слух информацию; упражнять на запоминание 

различных предметов. Развитие графомоторных навыков формировать зрительный анализ 

и синтез (определение правых и левых частей тела; ориентировка в пространстве по 

отношению к предметам); выполнение заданий с условиями по выбору необходимых 

направлений; владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, 

зарисовывать, дорисовывать недостающие детали.  

2 класс  

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» Числа и величины 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; сравнивать числа и 

записывать результат сравнения; заменять двузначное число суммой разрядных 

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

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; читать и записывать значения величины длины, используя 

изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 

между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; читать и записывать значение 

величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и 

соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до 

минуты; записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Арифметические действиявоспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 

20 и использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 100 выполнять проверку сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножение и деление; заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и произведение— суммой одинаковых слагаемых; умножать 1 

и 0 на число; умножать и делить на 10; находить значения числовых выражений в 2 

действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); применять 

переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работа с текстовыми задачами: решать задачи в 1–2 действия на сложение и 

вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие 
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конкретный смысл действий умножение и деление; выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по 

краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. распознавать и называть 

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

фигуры: треугольник, четырехугольник и др., выделять среди четырехугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; соотносить реальные объекты с 

моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). Геометрические 

величины читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); вычислять 

длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырехугольника, пятиугольника). Формирование представлений об окружающей 

действительности находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут…; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; различать объекты 

природы и предметы рукотворного мира; различать объекты и явления неживой и живой 

природы; сравнивать объекты природы, делить их на группы; различать виды транспорта; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; правильно строить режим дня, соблюдать правила 

личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу, правила ОБЖ.  

Развитие аналитико-синтетической сферы развивать наглядно-образное мышление, 

способность анализировать при решении математических и речевых задач; уметь строить 

простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков; решать логические задания на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора; решать аналитические задачи 

1-го типа (с прямым и обратным утверждением). Развитие внимания увеличивать объем 

внимания; развивать умение переключать внимание; формировать навыки самоконтроля 

во время выполнения заданий математического и речевого плана. 

Развитие пространственного восприятия и воображения развивать восприятие 

―зашумленных‖ объектов; формировать элементы конструктивного мышления и 

конструктивных навыков; зарисовывать или дорисовывать симметричные и 

недорисованные изображения; моделировать получение заданной геометрической фигуры 

из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти развивать визуальную память при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз; 

 запоминать информацию, представленную аудиально; выполнять упражнения 

аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается. Развитие графомоторных навыков формировать зрительный анализ и 

синтез (определение правых и левых частей тела; 

 ориентировка в пространстве по отношению к предметам); 

 выполнять задания с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали. 

3 класс 

 Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» Числа и величины 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; сравнивать трѐхзначные 
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числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять 

трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счѐта 

крупными и наоборот; устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 

используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм 2 = 100 см2, 1 

м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; читать, записывать и 

сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой 

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить 

мелкие единицы массы в более крупные. Арифметические действия выполнять табличное 

умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a 

: a, 0 : a; выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; выполнять 

письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000; вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок). Работа с текстовыми задачами анализировать задачу, выполнять 

краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на 

схематическом чертеже; составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; составлять задачу по краткой записи, по схеме, 

по еѐ решению; решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; решать задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. Пространственные отношения. Геометрические фигуры обозначать 

геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность; чертить окружность 

заданного радиуса с использованием циркуля. Геометрические величины измерять длину 

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

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

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

Формирование представлений об окружающей действительности находить на карте 

города России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; знать соседей 

России и их столицы; классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определѐнным видам и другим изученным группам; обнаруживать взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе; устанавливать связь 

между строением и работой различных органов и систем органов человека; использовать 

знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

Развитие аналитико-синтетической сферы формирование наглядно-образного мышления: 

развитие предпосылок функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков; выполнять упражнения 

на проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации, на поиск закономерности, обобщение; решать логические задач, 

используя помощь педагога, требующие построения цепочки логических рассуждений; 

составление формулировок, задания с недостающими данными; по возможности 

логически обосновывать предполагаемый результат (самостоятельно или с помощью 

педагога). Развитие внимания развитие всех видов внимания и умения работать 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) 

при выполнении заданий; выполнять упражнения на планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения развивать творческое воображение и элементы конструктивного 
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мышления; формировать общую способность искать и находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода. Развитие памяти 

развивать слуховую и зрительную память, кратковременную и долговременную память 

при заучивании наизусть понятий, стихов, проз; выполнять упражнения с использованием 

увеличения объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации. Развитие 

графомоторных навыков формировать зрительное восприятие в пространстве 

(определение правых и левых частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к 

предметам); выполнение заданий с условиями по выбору необходимых направлений; 

владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, 

дорисовывать недостающие детали; уметь изображать графическую символику (рисовать 

узоры, а также изображать их с помощью символов). 

4 класс  

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины. образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; читать, записывать и сравнивать величины 

(длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения 

величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 

тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 Арифметические действия выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). Работа с текстовыми задачи устанавливать зависимости между 

объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; решать арифметическим способом текстовые 

задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; оценивать 

правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на 

вопрос задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. описывать взаимное 

расположение предметов на плоскости и в пространстве; распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Геометрические величины измерять длину отрезка; вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Формирование представлений об окружающей действительности находить и показывать 

на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, 
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его главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; анализировать 

экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; уметь 

ориентироваться в физической карте, показывать города России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных 

в Красную книгу России; выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России. 

 Развитие аналитико-синтетической сферы формировать обще интеллектуальные 

умения (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); формировать адекватную 

самооценку, развивать коммуникативные способности; формировать предпосылки к 

переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и 

речевых навыков; выполнять упражнения на поиск закономерности, обобщение, 

проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решать логические задачи, требующие построения цепочки логических 

рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением ―логического квадрата‖); 

уметь переформулировать отношения из прямых в обратные; выполнять задания с 

лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях. 

 Развитие внимания развивать устойчивости, концентрации, повышения объема, 

умения переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль; развивать 

саморегуляцию и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. Развитие воображения формирование общую способность искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; выполнять упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера.  

Развитие памяти развивать памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); развивать аудиальную 

и визуальную, кратковременную и долговременную память при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз; выполнять упражнения с 

увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени хранения 

запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

7. Тематическое планирование 

 1класс 

№ п/п Название темы/раздела Количество часов 

1 Дефектологическое обследование  4 

2 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные отношения. 

6 

3 Числа от 1 до 10. Число 0 Нумерация 21 
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4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 19 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 10 

6 Сложение и вычитание 3 

7 Дефектологическое обследование 4 

Итого 66 

2 класс 

№ п/п Название темы/раздела Количество часов 

1 Дефектологическое обследование  4 

2 Числа от 1 до 100 Нумерация 8 

3 Сложение и вычитание 41 

4 Умножение и деление 11 

5 Дефектологическое обследование 4 

Итого 68 

3 класс 

№

 п/п 

Название темы/раздела Количество часов 

1 Дефектологическое обследование  4 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 6 

3 Табличное умножение и деление 29 

4 Вне табличное умножение и деление 10 

5 Нумерация 6 

6 Сложение и вычитание 4 

7 Умножение и деление 3 

8 Дефектологическое обследование 4 

Итого 68 

4класс 

№ п/п Название темы/раздела Количество часов 

1 Дефектологическое обследование 4 

2 Числа от 1 до 1 000 8 

3 Числа, которые больше 1 000. Нумерация 4 

4 Величины 10 

5 Сложение и вычитание 5 

6 Умножение и деление 33 

7 Дефектологическое обследование 4 

Итого 68 

8. Материально-техническое обеспечение  

1.Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности 

младших школьников: Книга для учителя. –М.: АРКТИ, 2002.  

2. Бабкина Н.В. Радость познания. Логические задачи для детей младшего 

школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2000.  



356 

 

3. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной 

школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

2.2.2.4. Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 1-4 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области 

и является обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР. Характерные для детей с ЗПР особенности моторного 

развития, своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций, эмоционально-

волевая незрелость становятся предметом коррекционного воздействия на уроках 

ритмики. 

2. Общая характеристика курса «Ритмика» 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность обучающихся. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них 

развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-

эстетические чувства, основанные на гармонизирующем воздействии музыки и танца. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 

них развивается координация, телесная чувствительность, пространственная 

ориентировка, межполушарное взаимодействие. 

Коррекционное значение занятий ритмикой также заключается в формировании 

произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в целом: 

дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным 

инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также 

постепенно автоматизируют сложные двигательные акты.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2).  

Цель и задачи курса 

Цель курса занятий ритмикой заключается в развитии музыкально-ритмической 

деятельности и двигательной активности обучающихся с ЗПР в процессе восприятия 

музыки.  

Задачи курса: 

приобщение детей к музыке (обучение воспринимать на слух, различать и 

понимать специфические средства музыкального «языка»: звуковысотность, ладовая 

окрашенность, метроритм, динамика, темп); 

развитие чувства ритма и выразительности движений; 

развитие двигательных качеств и коррекция недостатков физического развития; 

развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие общей мобильности,  двигательных навыков, обеспечивающих развитие 

мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и точности 

движений; 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

развитие общей и речевой моторики; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 
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Эти задачи решаются через овладение обучающимися разнообразными формами 

музыкально-ритмической деятельности: выполнения с музыкальным сопровождением 

ходьбы, бега, прыжков, поскоков, гимнастических и танцевальных упражнений, 

музыкальных игр, ритмических упражнений с детскими музыкальными инструментами. 

Овладевая разнообразными движениями под музыку, дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развиваются мышечное чувство, пространственная 

ориентировка и координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию четкости, точности 

движений, что сказывается на всей учебной деятельности школьников с ЗПР. 

Занятия ритмикой положительно влияют на развитие познавательной деятельности 

младших школьников с ЗПР: каждое задание нужно понять, осознать правила игры; 

осмыслить свое место в ней, свою роль; надо запоминать движения, правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность, осмыслить соответствие выбранных 

движений характеру музыки. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. Следует отметить, что эти занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения школьников. 

Музыкальные произведения оказывают организующее и дисциплинирующее 

влияние благодаря присутствующему в них ритму. Ритм помогает регулировать 

движения: преодолевается суетливость и хаотичность действий, вялые и расплывчатые 

движения становятся четкими и целесообразными, нормализуется двигательное 

беспокойство. Занятия ритмикой позволяют создавать благоприятный эмоциональный 

фон и корректировать эмоционально-личностную сферу ребенка.  

Занятия ритмикой тесно связаны с уроками музыки и физической культуры, а 

также курсом «Психокоррекционные занятия». Формирование и отработка основных 

двигательных навыков и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на уроках музыки и физической культуры. На занятиях ритмикой 

происходит их дальнейшее практическое освоение в специфической форме музыкально-

ритмической деятельности. При планировании работы учитель может учитывать 

требования, указанные в программе по физической культуре для соответствующего 

класса, и использовать на занятии разучиваемые на уроках музыки произведения. 

Особенности построения курса  

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» включает следующие разделы: 

ритмико-гимнастические упражнения; ритмические упражнения с детскими 

музыкальными инструментами; игры под музыку, импровизация движений на 

музыкальные темы; народные и современные танцевальные движения. 

Основная часть занятия «Ритмикой» включает как изучение нового материала, так 

и его повторение. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обязательным для 

каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в 

зависимости от физических особенностей обучающихся с ЗПР. Учитывая состояние 

физического развития детей, учитель чередует на уроке нагрузку и отдых, напряжение и 

расслабление. Постепенно ученики физически и эмоционально привыкают к увеличению 

напряжения, мобилизуют себя на положительную произвольную деятельность. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с 

ЗПР необходимых музыкально-двигательных навыков. Курс содержит задания на 

выработку координированных движений, основная цель которых - научить согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. На занятиях по ритмике резкие 

динамические контрасты в музыке помогают детям двигаться энергичнее, активнее, 

преодолевать вялость мышц. Улучшается координация движений. 

Движения под музыку оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 
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функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. В курс включаются задания на 

самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, которые 

развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы 

и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

учебного сотрудничества, развивают коммуникацию. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами, внесенные в 

курс, развивают способность дифференцировок на слух, устанавливают слухо-моторные 

связи.  

Обучению детей с ЗПР танцевальным движениям и танцам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Для совершенствования координации движений с музыкой педагог добивается 

точного начала движения с началом музыки и четкого окончания движения с окончанием 

музыки. Обучающиеся учатся изменять характер движения с изменением динамических 

оттенков музыки, своевременно отражать в движении смену музыкальных темпов. Все это 

способствует преодолению характерного для детей с ЗПР недостатка внимания, 

повышается наблюдательность и скорость реакции. 

При проведении занятия учителю ритмики следует придерживаться общих 

рекомендаций: 

- преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 

протяжении нескольких занятий; 

- при введении новых терминов использовать визуальную опору; 

- производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом 

сохраняя общий базовый уровень; 

- постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать 

учащихся к изучению предмета; 

- обращать внимание на общее состояние ученика, осуществляя при необходимости 

гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами 

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы 

4. Народные пляски и современные танцевальные движения. 

Работа по всем четырем разделам программы осуществляется на каждом уроке.  

Ритмико-гимнастические упражнения 

Проводятся в начале и конце урока, как организационный момент. Упражнения 

включают в себя гимнастическую ходьбу, бег, поскоки с хлопками и без них, переноску 

предметов. Служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц 

туловища, для выработки осанки, исправления других недостатков.  
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В этот раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, динамической 

и статической координации.  

Упражнения на развитие статической координации, можно выполнять, стоя на 

обеих ногах или на одной ноге, с открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют на 

заключительном этапе урока, так как они содействуют успокоению, развивают 

способность управлять своим телом. 

Для развития ориентировки в пространстве используются упражнения на 

пространственные построения и перестроения. 

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения, строятся на чередовании различных музыкальных сигналов: 

громкое и тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа 

(быстрое и медленное хлопанье или поскоки); различение по высоте тона (движения в 

противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей развивается 

быстрота реакции. При отработке данных упражнений используют мячи, шары, флажки и 

тому подобные предметы. 

Используемые упражнения на расслабление способствуют снятия мышечного 

напряжения, развивают регуляцию мышечного тонуса, повышают самоконтроль. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Для упражнений этого раздела используются детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, бубны, тамбурины и др., а также любые другие звучащие 

предметы — погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки и т. п. 

Большинство упражнений со звучащими инструментами проводятся под аккомпанемент. 

Дети знакомятся с каждым инструментом и с его возможностями в отдельности, 

учатся обращению с ним. Они упражняются в реакции на музыку (совместное начало и 

окончание звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности 

звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). Такие упражнения многократно 

повторяются, их сложность постепенно нарастает, развивается навык обращения с 

инструментами и чувство ритма. Сначала все упражняются на одном и том же 

инструменте, воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных произведений, при 

этом дети должны обнаружить понимание сильной доли такта, слабых долей, простых 

мелких долей. 

По мере овладения инструментами становится возможным их комбинированное 

использование, создание ансамблей и оркестра. Так, воспроизведение сильных долей 

можно поручить тем, кто играет на барабане, а слабые доли исполняют другие ученики на 

погремушках или треугольниках.  

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, 

воспроизведенный учителем, сами создают ритмические рисунки. 

Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения 

подражательного характера, либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или 

песни. Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные 

детьми, чтобы передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Используемая музыка должна быть доступна детям, ярко ритмична, мелодична. 

Целесообразно привлекать песни и произведения, указанные в программе по музыке для 

пения и слушания; полезно чаще прослушивать одни и те же пьесы, тогда глубже 

понимается их содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы ученикам, чтобы 

их можно было при желании напевать или петь хором, сопровождая движения. Для 

успешной работы чрезвычайно важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли 

выполнять такие подражательные движения, как, «Маятник», «Деревья под ветерком», 
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«Полет птиц» и т. п.; или участвовать в играх «Колыбельная кукле», «За работу, 

лесорубы» и т. п.; или свободно изображать действия на темы «Мы бегаем по лужам», 

«Мы собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т. п. Ученики могут 

полнее воплотить свои замыслы с помощью мимики и жестов. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие 

в музыке — каноны): несколько групп учеников выполняют одни и те же простые 

движения (например, ходьба вдоль стен, «Змейкой», по кругу и т. п.), однако группы 

вступают в действие через определенные интервалы и строго ведут свою «партию». 

Исполнение отсроченных движений повышает чувствительность к ритму, способность 

своевременно включиться в деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают 

этими упражнениями, если вместе с движением поют. 

Народные и современные танцевальные движения. 

В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения и 

простые танцевальные связки. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В работе используются хороводы, 

общие (массовые) пляски, парные танцы. В них дети учатся взаимодействовать друг с 

другом, находить общий ритм движения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети 

обучаются различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать 

пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение. 

На занятиях дети овладевают способностью свободно и непринужденно двигаться 

в танце. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить основные термины 

народных и современных танцев 

3. Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 1 

(дополнительный) класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в 

год. Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы 

в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров программы внеурочной деятельности 

 • Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

 • Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Планируемые результаты по коррекционному курсу «ритмика» по годам обучения 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определенных умений. 

1 КЛАСС: 

- выполнять общеразвивающие упражнения по показу; 

- знать и использовать ударные музыкальные инструменты; 

- выполнять ритмические упражнения по показу и визуальной опоре; 

- повторять предложенный ритмический рисунок; 

- выполнять различные ритмические движения в соответствии с различным 

характером музыки; 
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- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

- занимать правильное исходное положение при построении в шеренгу (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- участвовать в музыкальных играх с предметами, с пением и речевым 

сопровождением; 

- выполнять движение – галоп;  

- выполнять элементы народной пляски по показу. 

1 дополнительный класс 

- выполнять общеразвивающие упражнения в соответствии с возрастом 

- выполнять основные и общеразвивающие движения с предметами и без под 

музыку 2/4, 4/4; 

- разбираться в терминах: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, 

веселый, печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); 

- выполнять простые общеразвивающие упражнения, простые танцевальные шаги 

(мягкий, на полупальцах, приставной, переменный, галоп); 

- выполнять перестроения из пар в шеренгу, в колонну по одному, в круг; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторять на детском музыкальном инструменте простой ритмический рисунок; 

- выполнять передачу сильных и слабых долей в знакомых музыкальных 

произведениях; 

- передавать простые песенные ритмы на детском ударном инструменте; 

- уметь различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

- уметь соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

- уметь ходить в шеренге и разными видами шага; 

- выполнять простые подражательные движения под музыку; 

- выполнять по показу простые современные танцевальные связки; 

- владеть простейшими элементами народной пляски; 

- под руководством учителя уметь контролировать технику выполнения движений, 

исправлять ошибки после указания на них. 

2 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять общеразвивающие упражнения; 

- владеть техникой элементарной мышечной релаксации; 

- выполнять движения под музыку на 2/4, 4/4; 

- передавать хлопками, притопами ритмические рисунки; 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами (бросание, катание, 

передача, перекатывание мячей и др.); 
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- использовать детские музыкальные инструменты для создания ритмического 

рисунка и мелодии; 

- обращаться с 3-4 детскими музыкальными инструментами в отдельности; 

- иметь представление о терминах, определяющих характер музыки; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- уметь соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

движения в определенном ритме и темпе; 

- правильно выполнять движения народной танца (пляски) по показу; 

- самостоятельно играть в знакомые музыкальные игры с предметами; 

- выполнять танцевальные движения с предметами;  

- под руководством учителя передавать в движениях игровые образы и содержание 

песен; 

- свободно двигаться под музыку различного характера; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 

- выполнять основные движения народных танцев; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(бубен, погремушка, барабан, тамбурином и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

3 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроения (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- выполнять ходьбу, бег, маршировку, прыжки, поскоки под изменяющуюся 

музыку; 

- выполнять упражнения на сложную координацию с предметами; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопывать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, 

передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- коллективно исполнять простые изученные произведения на музыкальных 

инструментах под аккомпанемент учителя (ложки, бубен, тамбурин, треугольник, 

металлофон, ксилофон и др.); 

- отражать в ритмико-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику изменяющейся музыки; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмико-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах. 

4 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 
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- выполнять построения (в шахматном порядке) и перестроения (из колонны по 

одному в колонну по четыре, из нескольких колон в несколько кругов и т.д.); 

- коллективно исполнять (в ансамбле, оркестре) изученные музыкальные 

произведения разных по жанру (марши, пляски, лирические произведения и др.) под 

музыкальное сопровождение, аккомпанемент и без него; 

- передавать на различных детских музыкальных инструментах ритмический 

рисунок знакомых песен; 

- использовать нотную запись для игры на детских музыкальных инструментах по 

смысловой опоре; 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них под 

музыку различного характера, темпа; 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

- импровизировать под музыку разного характера;  

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, 

метроритме, регистре звучания музыки; 

- начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте 

вместе с началом и окончанием звучания музыки; 

- участвовать в инсценировке песен; 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 

- узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, 

отрывков из балетов; 

- бережно относиться к детским музыкальным инструментам, аппаратуре, 

костюмам, реквизиту. 

6. Содержание учебного курса  

1 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве.( 5 ч.) 

1. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

2. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

4. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. (16 ч.) 

1. Общеразвивающие упражнения 

- Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). 

- Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 

и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

- Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

2.Упражнения на координацию движений 

- Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх. 
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- Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, 

левой руки — в сторону и т. д. 

- Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

- Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

3. Упражнение на расслабление мышц 

- Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в 

музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, 

дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

- Свободное круговое движение рук. 

- Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами (4 ч.) 

1. Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

2. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке.Отведение 

и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

4. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и 

без них. 

Игры под музыку. (4ч.) 

1. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

2. Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. 

д.). 

3. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. 

4. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения (5 ч.) 

1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг.Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

2. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

3. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком). 

4. Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

5. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

6. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то» 

Стукалка. Украинская народная мелодия 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия 

2 класс 

1.Упражнения на ориентировку в пространстве (7ч.) 

1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. 
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2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2. Ритмико-гимнастические упражнения (15ч.) 

- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и  повороты туловища 

в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

- Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. 

- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание 

ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами (3ч.) 

- Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — 

к себе перед грудью (смена рук). 

- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. 

д.). 

- Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц  

- Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперед. 

- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 

время ветра). 

- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

4.Упражнения с детскими музыкальными инструментами (3ч.) 

1. Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. 

2. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной 

руки пальцам другой одновременно и поочередно. 

3. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на 

детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой 

гармонике. 

4. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в разных вариациях. 

5. Игры под музыку (6ч.) 

1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. 
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3. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в 

свободных плясках знакомых движений. 

4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

6. Инсценирование доступных песен. 

7. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 

1. Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. 

4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). 

5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

6. Основные движения местных народных танцев. 

Танцевальные упражнения (3ч.) 

    Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». Парная пляска. Чешская 

народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

      Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

3 класс 

1.Упражнения на ориентировку в пространстве (4ч.) 

1. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, 

со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно 

спину. 

2. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных 

маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой — на шаг назад. 

3. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. 

4. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

2 Ритмико-гимнастические упражнения. 

- Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направлениях: 

отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). 

- Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук. 

- Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. 

- Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

- Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

- Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. 

- Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

-Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, 

обручами, скакалками). 
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- Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

- Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что 

учитель прохлопал, и наоборот. 

 Упражнения на расслабление мышц. 

- Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не 

опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

- Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). 

- Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами (3ч.) 

1. Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев викулак 

и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

2. Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах 

одной октавы в быстром темпе. 

3. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

4.Игры под музыку (8ч.) 

1. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. 

2. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

3. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого 

известные элементы движений и танца. 

4. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

5. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

5.Танцевальные упражнения(6ч.) 

1. Повторение элементов танца по программе 2 класса. 

2. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. 

3. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

4. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса 

Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия 

4 класс 

1.Упражнения на ориентировку в пространстве (6ч.) 

1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

2. Построение в шахматном порядке. 

3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 

4. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

5. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. 

6. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

.Ритмико-гимнастические упражнения (11ч.) 
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1. Общеразвивающие упражнения. 

- Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук 

вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

- Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. 

- Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

- Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

- Упражнения на выработку осанки. 

3. Упражнения на координацию движений (3ч.) 

- Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

- Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. 

- Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. 

- Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. 

- Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, 

висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

- С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

4.Упражнения с детскими музыкальными инструментами (3ч.) 

1. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 

среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

2. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. 

3. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой 

песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

5. Игры под музыку (7ч.) 

1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. 

2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки. 

3. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. 

5. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

5.Танцевальные упражнения(7ч.) 

1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

2. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

3. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Пружинящий бег. 

4. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

5. Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия 

Кадриль. Русская народная мелодия 
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Бульба. Белорусская народная мелодия 

Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра .Грузинский танец «Лезгинка» 

 7. Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве.                                   5 ч. 

2 Ритмико-гимнастические упражнения.  16 ч. 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 4ч. 

4 Игры под музыку  4 ч. 

5 Танцевальные упражнения. 

 

5ч. 

Всего часов 34ч. 

2 класс 

№ 

п/п. 
Тема урока. Кол-во часов. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве. 7 ч. 

2 Ритмико-гимнастические упражнения. 

 

15ч. 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами.  3 ч. 

4 Игры под музыку   6ч. 

5 

 

Танцевальные упражнения.  3ч. 

Всего часов 34ч. 

3 класс 

№

п/п 

Тема урока Кол-во часов. 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве  4ч. 

2 Ритмико-гимнастические упражнения.  13ч. 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами.  3ч. 

4 Игры под музыку  8ч. 

5 Танцевальные упражнения  6ч. 

Всего часов 34 ч. 

4 класс 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Упражнения на ориентацию в пространстве 6ч. 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 11ч. 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 3ч. 

4 Игры под музыку 7ч. 

5 Танцевальные упражнения 7ч. 

Всего часов 34ч. 

8. Материально-техническое обеспечение курса 

Библиотечный фонд. 

- Захаров В.М. « Танцы народов мира». Москва Просвещение» 2010г. 

-  Костровицкая В.В. «100 уроков классического танца».М « Просвещение» 2010г. 

Печатные пособия. 

- Никитин В.А « Искусство танца», М., 2009 
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- Технические средства обучения. 

 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры  

 -  динамики, колонки  (для демонстрации электронных образовательных ресурсов). 

Музыкальные инструменты и игрушки: бубен, мячик, ложки, маракасы,плаиочки. 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Лапта» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (модуль 

«Лапта») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Под ред. 

Федченко Н.С., директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», кандидата педагогических наук, Фокина С.О., 

президента Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация русской лапты России». Модуль «Лапта» одобрен экспертно-методическим 

советом ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (протокол заседания ЭМС №11 от 10 ноября 2022 года). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ЛАПТА» 

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры общества, представляющая 

собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития.  

Физическое воспитание в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, является универсальным средством формирования 

разносторонней и гармонично развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения, воспитания и оздоровления. Его 

содержание направлено на развитие физических качеств, двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурноспортивной деятельности, формирование 

культуры здорового образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

В настоящее время обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» 

включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию 

образовательных программ на основе традиционных, прикладных и популярных у 

обучающихся видов спорта, в том числе лапты.  

Большим преимуществом лапты по сравнению с другими игровыми видами спорта 

является ее экономическая доступность, что в современных условиях играет 

немаловажную роль. При проведении учебной и внеклассной работы не требуется 

больших средств на приобретение оборудования и инвентаря. Для игры достаточно 

простой ровной площадки размером 45-55 м в длину, 25-40 м в ширину, несколько 

цельнодеревянных бит длиной от 60 до 110 см и мяча для игры в большой теннис.  

Лапта – это двухсторонняя командная игра, которая проводится на прямоугольной 

площадке, ограниченной боковыми и лицевыми линиями. Цель одной команды совершить 

как можно больше перебежек после совершенных ударов битой по мячу, в отведенное для 

игры время, где каждый игрок, совершивший полную перебежку, приносит своей команде 

два очка. Цель другой команды не дать соперникам сделать перебежки посредством 
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осаливания мячом и 5 поймать больше «свечей», причем, осалив перебежчика, команда 

получает право на удары и перебежки.  

Игровая деятельность в лапте таит в себе большие возможности не только для 

физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для развития 

познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности.  

Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связан с задачей развития 

умственных и физических способностей занимающихся.  

Воспитывающий характер процесса обучения двигательным действиям делает 

необходимым постановку и решение на уроке задач по формированию двигательных 

навыков и развитию определенных интеллектуальных, моральноволевых, эстетических 

качеств личности учащихся и организацию условий для их лучшего решения.  

Занятия лаптой способствуют развитию у обучающихся основных физических качеств. 

Важнейшим качеством для игры в лапту является скорость. Она зависит не только от 

двигательных реакций, но и от быстроты мышления и уровня развития морально-волевых 

качеств. Силовые качества в лапте находят свое выражение в выполнении удара по мячу, в 

прыжковой деятельности, в скорости бега и т.д. Для развития этого качества на уроках 

применяются упражнения с набивными мячами, утяжеленными битами, приседания с 

отягощением, метания мячей на дальность. В процессе игры воспитываются и такие 

физические качества как ловкость, гибкость, скорость, выносливость и их сочетания, 

которые необходимы для всестороннего развития школьника.  

На уроках лапты с успехом могут решаться и воспитательные задачи, так как в процессе 

игры для достижения общей победы учащиеся должны постоянно взаимодействовать друг 

с другом, преодолевать сопротивления соперника. Это помогает воспитанию дружбы, 

коллективизма, инициативности, решительности, а также комплекса психолого-

физиологических качеств.  

Игре в лапту свойственна высокая эмоциональная окраска и большой зрелищный эффект. 

Это во многом облегчает решение одной из важнейших задач физического воспитания 

школьников: сначала привить интерес, а затем сформировать потребность в занятиях 

физической культурой. Эффективность уроков по лапте в общеобразовательной школе 

достигается рациональным планированием учебного материала.  

Занятия в лапту предполагают проведение обучения на открытом воздухе с 

использованием естественной площадки с травяным покрытием. Однако 6 проведение 

обучения можно организовать и в спортивном зале. Лапта в закрытых помещениях будет 

способствовать подготовке учащихся и позволит сохранить необходимые навыки в 

течение года.  

Таким образом, в процессе проведения уроков по русской лапте учитель физической 

культуры должен направить свои усилия на то, чтобы в ходе занятий спортивной игрой 

укрепить здоровье детей, улучшить их физическую подготовленность, добиться прочного 

освоения жизненно необходимых умений и навыков, воспитать потребность и умение 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, содействовать воспитанию 

нравственных и волевых качеств личности.  

Цели изучения модуля «Лапта» 

Цель Примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» (модуль 

«Лапта») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Модуль) 

является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 
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социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта.  

Задачи Модуля: - всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности;  

- укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности;  

- формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;  

- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «Лапта»;  

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества;  

-развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;  

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.  

Преимущество Модуля заключается в том, что технологии вида спорта «Лапта» 

позволяют успешно решать весь комплекс вышеперечисленных задач, являясь 

действенным средством укрепления здоровья детей и подростков в школе, подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, формируют навыки собственной безопасности и культуры поведения при 

занятиях физической культурой и спортом.  

В Модуле специфика лапты удачно сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в школе (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала 

всем возрастным категориям обучающихся независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей.  

Модуль расширяет принцип интеграции уроков физической культуры с такими формами, 

как внеурочная деятельность, школьные спортивные клубы, занятия в дополнительном 

образовании физкультурно-спортивной направленности, участие в соревнованиях.  

Процесс реализации Модуля, опираясь на интегративный подход в обучении, позволяет 

планомерно реализовывать поставленную цель и последовательно решать задачи 

физического и социального воспитания детей и подростков на протяжении всех лет их 

пребывания в общеобразовательной организации.  

Модуль «Лапта» разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон), который действует в интересах обучающихся образовательных организаций и 

утверждает:  
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- право образовательных организаций на самостоятельность в осуществлении 

образовательной деятельности и свободе в определении содержания образования, 

разработке и утверждении своих образовательных программ, выборе 

учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам (п. 1, п. 2, п. п. 6 п.3 ст.28 Закона);  

- право педагогических работников на свободу выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, а также право на 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой 8 образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (п.п.2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона).  

Модуль учитывает: федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286; федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287; федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1645; примерную программу воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/20 от 2 июня 2020 г.) и направлен на реализацию цели и задач Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.12.2018 г. №ПК-1вк.  

Модуль направлен на реализацию Концепции развития детско-юношеского спорта до 

2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2021 года № 3894-р) на обновление содержания образовательных программ в 

области физической культуры и спорта в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи, общества и государства; обеспечения условий для доступа детей к современным 

знаниям и технологиям в сфере детско-юношеского спорта, а также к современной 

спортивной инфраструктуре; реализации права на развитие личностного и 

профессионального самоопределения и самореализации детей в различных элементах 

системы детскоюношеского спорта; внедрения системы спортивной ориентации детей для 

занятий видом (видами) спорта. 

3. МЕСТО МОДУЛЯ «ЛАПТА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль разработан и может реализовываться на уроках физической культуры в 1-4 

классах общеобразовательной организации в рамках рабочей программы по предмету 

«Физическая культура», являющейся обязательным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы образовательной организации. При 

планировании занятий лаптой, как урока физической культуры, изучение базовых основ 

техники лапты (мини-лапты) предполагается в следующем объеме: – 136 часов. 

1 класс 34 ч. – 1 (дополнительный) класс 34 ч.; 

2 класс 34 ч.; 

3 класс 34 ч.; 

4 класс 34 ч. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание Модуля расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в 

результате освоения примерной программы учебного предмета «Физическая культура» 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 
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в части планирования учебного материала по теоретической подготовке обучающихся по 

разделу «Знания по физической культуре и спорту на основе лапты» в каждом году 

обучения и формированию новых двигательных действий средствами лапты, их 

использования в прикладных целях для увеличения двигательной активности и 

оздоровления в повседневной жизни.  

Предлагаемый Модуль можно успешно интегрировать со следующими разделами 

(модулями) программы «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». Интеграция Модуля поможет 

обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке и 

проведении спортивных мероприятий.  

Также, учитель имеет возможность творчески использовать учебный материал 

Программы в разных частях урока по физической культуре с выбором различных 

технических элементов лапты с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой их интенсивности). 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЛАПТА» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Федеральных государственных образовательных стандартов (приказы Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 286, от 31.05.2021 г. № 287; приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1645) Модуль «Лапта» направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты формируются за счёт освоения Модуля и направлены на 

готовность, способность и стремление обучающихся в учебной и воспитательной 

деятельности к традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированию внутренней 

позиции личности. 

Метапредметные результаты включают сформированные на базе освоения Модуля, в 

единстве с программным материалом других образовательных дисциплин, 

межпредметные понятия и универсальные компетенции для их активного применения в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности, сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который приобретается, 

закрепляется и совершенствуется в процессе освоения Модуля, проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

средствами лапты, с учебной, игровой и соревновательной деятельностью по лапте и в 

сфере физической культуры и спорта в целом. 

Планируемые личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

знание истории и современного состояния развития лапты, включая региональный, 

всероссийский уровни; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития 

лапты в современном обществе; 



375 

 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами лапты; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, традиции и 

идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе в 

рамках деятельности школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; умение оказывать 

первую помощь; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов средствами лапты как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами лапты. 

Планируемые метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных  ситуациях;  осуществлять, 
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контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 

виду спорта «лапта»; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в 

учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; 

работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 

процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования: 

формирование представлений о значении занятий лаптой как средством укрепления здоровья, закаливания 

и развития физических качеств человека; 

формирование знаний по истории возникновения игры лапта, мини-лапта в мире и в Российской 

Федерации; 

формирование представлений об игре лапта и основных правилах игры; терминологии; составе команды, 

роль капитана команды и функциях игроков в команде нападающий, защитник. 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий лаптой; правил личной гигиены, 

требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий лаптой; 

формирование основ организации самостоятельных занятий лаптой со сверстниками; организация и 

проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами лапты; 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением 

скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

способность выполнять технические элементы (приемы). Ловля и передача мяча на месте; Броски мяча в 

стену в цель с последующей ловлей, расстояние 3 метра. Метание теннисного мяча на дальность. Удары 

битой по мячу способом сверху. Бег с высокого старта. Бег лицом вперед, боком. Прыжки и способы их 

выполнения. Техника обучения остановкам во время игры. Основы техники хвата биты при игре в мини-

лапту (лапту) и простейшие приёмы владения ими. Основы техники игры в защите - подводящие 

упражнения и элементарные формы техники игры в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение» пр. 

Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время игры в мини-лапту - передача, 

ловля, осаливание, прочие упражнения. Ловля теннисного мяча и передача партнеру. Осаливание 

неподвижной цели; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках; тактические действия с 

учетом игровых амплуа в команде; подводящие игры с элементами лапты (мини-лапты); основные правила 

игры в мини-лапту; игра в мини-лапту малыми составами (игра 3х3, 4х4); игра в лапту большими составами 

(игра 7х7, 8х8,9х9); организация школьных соревнований по мини-лапте зимой и лапте летом; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и умение 

определять уровень физической подготовленности; 
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проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях 

лаптой. 

6. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛАПТА» 

Раздел 1. Знания о лапте. История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и тренеры. 

Современное состояние лапты в РФ. Место лапты в Единой всероссийской спортивной классификации. 

Статус спортивных соревнований. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных 

организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте. Официальные правила 

соревнований по лапте. Регионы РФ, развивающие лапту, команды - победители всероссийских 

соревнований.  

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, этических норм 

поведения).  

Разновидности лапты. Словарь терминов и определений по лапте. Состав команды. Амплуа полевых 

игроков при игре лапта. Роль капитана команды.  

Лапта как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. Правила безопасного 

поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в лапту и мероприятия по их 

предупреждению Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроки в лапту. Понятия и 

характеристика технических и тактических элементов лапты, их название и методика выполнения.  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами лапты.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие.  

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей 

гимнастики с элементами лапты; дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений 

формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств; 

упражнений для укрепления голеностопных суставов.  

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной и 

соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и 

состояния здоровья. Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по лапте в 

качестве зрителя, болельщика (фаната). Средства восстановления 19 организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. Правила ухода за 

спортивным инвентарем и оборудованием. Правильное сбалансированное питание игроки в лапту.  

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. Основы 

анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. Оценка уровня технической и тактической 

подготовленности игроков в лапту. Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение.  

Раздел 3. Физическое совершенствование. Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

на развитие основных физических качеств, в том числе входящих в программу ВФСК ГТО. Упражнения на 

развитие физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных 

способностей). Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий игроки в лапту: общеподготовительных и специально-подготовительных. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из лапты. Разминка и её роль на 

занятиях по лапте. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по лапте.  
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Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами лапты на развитие физических качеств 

(ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных сособностей).  

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку. Стойки перебежчика: высокий старт, 

низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежать 

осаливания и самоосаливания, навыки переосаливания (ответное осаливание). Удары битой по мячу 

способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча.  

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, низколетящего, 

катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Осаливание: с близкого расстояния, с дальнего 

расстояния.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой»; 

выбор направления удара (влево, вправо и по центру); действия перебежчика, которого осаливает 

противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки; действия нападающего при выносе мяча 

защитником за линию дома; выбор места для перебежки; действия нападающего при ошибках защитников 

(неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения 20 защитников); действия нападающего находящегося: 

за линией дома, за линией кона; действия нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании; 

методика обучения.  

Групповые действия: взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с перемещением от линии дома до 

линии кона и наоборот; виды групповых перебежек; групповые перебежки после удара сверху («свечой») за 

линию дома; групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество очков; 

взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде); 

взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку и перебежчиков, находящихся за линией кона;  

Командные действия: система игры в нападении; расстановка игроков в порядке очередности пробития 

ударов; учебные игры с применением системы игры в нападении: 2-2-2; 1-3-2; 3-2-1; принципы системы 

нападения и расстановка игроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом 

сбоку; командные действия при игре в нападении: преимущественное использование игроками ударов 

сверху; преимущественное использование нападающими ударов сверху и «свечой»; преимущественное 

использование игроками дальних боковых ударов; действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 

до 12 очков; действия команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, с большим 

преимуществом; действия команды в случае, когда есть только один игрок, имеющий право на удар; 

взаимодействия перебежчиков, находящихся за линией дома и за линией кона при последнем бьющем 

игроке; методика обучения.  

Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор места для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, 

«свечой»); действия защитника при: пропуске мяча, летящего в его сторону; страховке своих партнеров при 

ударе сверху; выборе места для того, чтобы осалить перебежчика; выборе места для получения мяча от 

партнера; переосаливании (обратном осаливании); расположении нападающих в пригороде и за линией 

кона; перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома; методика обучения.  

Групповые действия: взаимодействие двух, трех и более игроков при розыгрыше мяча после удара 

соперника; действия группы защитников передней линии (правый ближний, левый ближний, центральный) 

при ударах сверху (вправо и влево); действия игроков задней линии (правый дальний, левый дальний) при 

ударах сбоку (вправо и влево); взаимодействия подающего, центрального и правого (левого) дальнего 

защитника при выполнении перебежки с линии дома; взаимодействие левого (правого) дальнего защитника, 

центрального, подающего при выполнении перебежки с линии кона; действия группы защитников (правая 

21 сторона, левая сторона) при пропуске мяча за боковую линию; взаимодействие игроков передней и 

задней линии при ударе «свечой»; взаимодействие игроков задней линии при осаливании перебежчиков; 

методика обучения.  

Командные действия: система игры в защите; учебные игры с применением системы игры 1-2-1-2; 1-3-2; 1-

2-2-1; принципы системы защиты и расположение игроков защиты на площадке; действия команды защиты 
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при: ударе сверху (в правую, левую зоны и по центру); ударе сбоку и «свечой»; проигрывающей по ходу 

игры; случае, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар; одиночных перебежках 

соперника; групповых перебежках соперника; ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; 

самоосаливание соперника; переосаливание соперника; взаимодействие подающего с игроками передней 

линии, центрального и игроками задней линии; тактические комбинации и отдельные моменты игры 

(стандартные положения); методика обучения.  

Соревновательная деятельность: судейская коллегия; судьи и их обязанности; правила судейства и жесты 

судей; судейство в матчевых встречах, первенствах школы и межшкольных соревнованиях по лапте и мини-

лапте для определённого возрастного уровня; игра на площадке полными составами; подготовка и участие в 

матчевых встречах между классами, первенствах школы, межшкольных, районных и региональных 

соревнованиях по лапте; правила безопасности в соревновательной деятельности по лапте и мини- лапте. 

Участие в матчевых встречах, первенствах школы и межшкольных соревнованиях по минилапте и лапте для 

определённого возрастного уровня; правила безопасности в соревновательной деятельности по лапту.  

Двухсторонняя игра: в двухсторонних играх команды получают задания на совершенствование технических 

приемов или тактических действий; совершенствуются разнообразные удары, приемы, позволяющие 

избежать осаливания, ловля и передачи в движении; в тактических действиях совершенствуются групповые 

перебежки, выбор места в защите при ударах различными способами. 

Формы проведения занятий: 

 Тренировочные занятия. 

 Теоретические занятия. 

 Обучающие игры. 

 Участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях. 

Занятия могут проводиться в групповой, индивидуальной, подгрупповой или фронтальной форме. 

  

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЛАПТА» 

1 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Знания о лапте 

1.1 
Знания о 

лапте 
2 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/  

Итого по разделу 2  

2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности 

6 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/  

Итого по разделу 6  

3. Физическое совершенствование 

3.1 

Физическое 

совершенство

вание 

6 

  https://resh.edu.ru/subject/9

/ 

Итого по разделу 6  

ОБЩЕЕ 33 0 0  

1 КЛАСС (дополнительный) 

№  

п/ п 

Наменование 

разделов и 

тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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программы ресурсы 

1. Знания о лапте 

1.1 
Знания 

о лапте 
2 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по 

разделу 
2 

 

2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности 

6 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по разделу 6  

3. Физическое совершенствование 

3.1 

Физическое 

совершенство

вание 

26 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

Итого по разделу 26  

ОБЩЕЕ 34 0 0  

2 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Знания о лапте 

1.1 
Знания о 

лапте 
1 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по разделу 1  

2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности 

6 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по разделу 6  

3. Физическое совершенствование 

3.1 

Физическое 

совершенство

вание 

7 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

Итого по разделу 27  

ОБЩЕЕ 34 0 0  

3 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов 
Электроые (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Знания о лапте 

1.1 
Знания о 

лапте 
1 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по разделу 1  

2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы 6   https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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самостоятель

ной 

деятельности 

ubject/9/  

Итого по разделу 6  

3. Физическое совершенствование 

3.1 

Физическое 

совершенство

вание 

7 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

Итого по разделу 27  

ОБЩЕЕ 34 0 0  

4 КЛАСС 

№  

п/ п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1. Знания о лапте 

1.1 
Знания о 

лапте 
1 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по разделу 1  

2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности 

6 

  https://resh.edu.ru/s

ubject/9/  

Итого по разделу 6  

3. Физическое совершенствование 

3.1 

Физическое 

совершенство

вание 

27 

  https://resh.e

du.ru/subject/9/ 

Итого по разделу 27  

ОБЩЕЕ 34 0 0  

8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе. Практические советы преподавателям / С.Г. 

Арзуманов, Феникс. - Москва, 2009. – 443 с.  

2. Архипова Л.А. Методика преподавания физической культуры в начальной школе: учебное 

пособие / Л.А. Архипова – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2013. – 264 с.  

3. Баженова Н.А. Гимнастика, строевые упражнения с методикой преподавания / Н.А. Баженова, Е.О. 

Седалищева. – Барнаул: АлтГПА, 2012. – 123 с.  

4. Бегун И.С. Методические рекомендации для учителей физической культуры по составлению 

годового и тематического планирования / И.С. Бегун, М.А. Грибачева. – М.: Центр. Школьная книга, 

2007. – 89 с.  

5. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник /А.А. Бишаева. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 

304 с. 

Материально-техническое обеспечение модуля для характеристики количественных показателей 

используются следующие обозначения:  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

К – полный комплект (на каждого ученика класса);   

1 Стойки для разметки игрового поля  

Д 2 - Бита для игры в лапту  

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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К 3 - Мяч для игры в лапту  

К 4 - Бутсы для игры в лапту  

К 5 - Кроссовки легкоатлетические  

К 6 - Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг  

Д 7 - Комплект конусов тренировочных  

Д 8 - Комплект фишек тренировочных  

Д 9 - Манишка для лапты  

Д 10 - Размер игрового поля 55х40 м  

Д 11 - Размер игрового поля в спортивном зале 25х12 м  

Д 52 - 12 Скакалка гимнастическая  

Д 13 - Скамейка гимнастическая  

Д 14 - Чехол для переноса биты и мячей  

2.2.3.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1-4 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности “Разговоры о важном» разработана в соответствии с:  

 - ФЗ-273 «Об образовании в РФ»,  

 - Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190;  

 ФАОП НОО ОВЗ (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)  

 ФГОС НОО ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья")  

 ФГОС начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),  

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 с учётом планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программыосновного 

общего образования, адаптированной для обучающихся с ЗПР.  

Программа направлена на:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 формирование интереса к познанию;  

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;  

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм создание 

мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 развитие у школьников общекультурной компетентности;  

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  
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 осознание своего места в обществе;  

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

 формирование готовности к личностному самоопределению.  

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология.  

Основные задачи:  

воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на 

основе национальных ценностей;  

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений;  

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России;  

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;  

формирование культуры поведения в информационной среде.  

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» реализуется с учетом особых образовательных 

потребностей разных возрастных и нозологических групп обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных 

особенностей здоровья, развития, организации образования.  

Организация внеурочных занятий обучающихся с ЗПР предусматривает развитие познавательной 

активности и самостоятельности, расширение социального опыта, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, развитие пространственно-временной ориентировки, моторики (в том числе 

мелкой). При определении формы проведения занятий важным становится особая пространственная и 

временная организация образовательной среды с учетом низкой работоспособности, эмоциональной 

нестабильности обучающихся с ЗПР. Следует обеспечивать баланс между статическими и двигательно- 

активными занятиями, уделять больше внимания практикодеятельностной основе проведения занятий; 

использовать игровые формы, наглядность, предметно-практическую деятельность. Полезными будут 

формы, повышающие мотивацию детей с ЗПР (например, введение игрового персонажа, от лица которого 

ставится дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей). 

2. Общая характеристика  

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 

зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, 

полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской 

Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как гражданская 
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идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

 Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.  

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане.  

Программа внеурочной деятельности по направлению «Информационная культура» «Разговор о 

важном», рассчитана на обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в 1-х классах, 34 часов во 2– 4-х классах. 

Данный курс реализуется классными руководителями и проводится по понедельникам первым 

уроком.  

4. Описание ценностных ориентиров  

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина».  

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, 

которые являются предметом обсуждения.  

Основные ценности характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память  

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  
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– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; – историческая память есть культура целого 

народа, которая складывается из объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков зажизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах  

– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям.  

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине,Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине  

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; – любовь к своему Отечеству 

начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

 – патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за 

историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о 

важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства 

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела  

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности;  

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в 

России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.  

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и 

значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 
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 – каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на 

себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России» и др.  

6. Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его 

истории; – российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

 – культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы 

быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр 

и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».  

7. Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 – в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный 

мир.  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».  

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого 

на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства 

и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и 

тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. 
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Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

5. Планируемые результаты  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение 

к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 понимание связи человека с окружающим миром;  

 бережное отношение к среде обитания;  

 проявление заботы о природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;  

 выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание:  

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.  

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности.  

Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 

использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих 

отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, 

высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); 

проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. Универсальные учебные регулятивные 

действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных 

планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. 

Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского 

языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языкамежнационального общения; 

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

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 
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русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 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; развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 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; 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; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 
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сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с 

людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение 

слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории 

России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанрыизобразительного искусства; умение характеризовать отличительные 

особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта 

функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитательных задач - 

существенной и приоритетной.  

6. Содержание курса  

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 – это стремление 

поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают 
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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 еѐ — 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 101 - летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 81 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», «День защитника Отечества. 281 год со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок 

памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная система 

России (31 год 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»).  

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 всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои 

нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтерская 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)») 
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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.  

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 ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприемник, 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 создает? «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»).  

- 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 полет человека в космос - Ю. А. Гагарин; первый выход 

в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).  
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- 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 женщины-работницы 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 

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 ребенку 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 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: Петр и Феврония Муромские - символ любви и взаимопонимания в семейной 

жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 
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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 ребенком все время присутствует 

мама — человек, чье сердце бьется 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 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. 116 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 451 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 

(«216-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 226 лет со дня рождения А. 

С. Пушкина»).  

7. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

ЭОР 

1.  Образ будущего. День 

знаний 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

 

2.  Век информации. 120 лет 

Информационному 

агентству России ТАСС 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

3.  Дорогами России 1 https://разговорыоважном.рф/ 

4.  Путь зерна 1 https://разговорыоважном.рф/ 

5.  День учителя 1 https://разговорыоважном.рф/ 

https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
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6.  Легенды о России 1 https://разговорыоважном.рф/ 

7.  Что значит быть взрослым? 1 https://разговорыоважном.рф/ 

8.  Как создать крепкую семью 1 https://разговорыоважном.рф/ 

9.  День отца 1 https://разговорыоважном.рф/ 

10.  Гостеприимная Россия. Ко 

Дню народного единства 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

11.  Твой вклад в общее дело 1 https://разговорыоважном.рф/ 

12.  С заботой к себе и 

окружающим 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

13.  День матери 1 https://разговорыоважном.рф/ 

14.  Миссия-милосердие (ко 

Дню волонтера) 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

15.  День Героев Отечества 1 https://разговорыоважном.рф/ 

16.  Как пишут законы 1 https://разговорыоважном.рф/ 

17.  Одна страна – одни 

традиции 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

18.  День российской печати 1 https://разговорыоважном.рф/ 

19.  День студента 1 БРИКС 

(тема о международных 

отношениях) 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

20.  Бизнес и технологическое 

предпринимательство 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

21.  Искусственный интеллект и 

человек. Стратегия 

взаимодействия 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

22.  Что значит служить 

Отечеству? 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

23.  Арктика – территория 

развития  

1 https://разговорыоважном.рф/ 

24.  Международный женский 

день 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

25.  Массовый спорт в России 1 https://разговорыоважном.рф/ 

https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
https://разговорыоважном.рф/
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26.  День воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией. 

100-летие Артека 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

27.  Служение творчеством. 

Зачем людям искусство? 

185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

28.  Моя малая Родина 

(региональный и местный 

компонент) 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

29.  Герои космической отрасли 1 https://разговорыоважном.рф/ 

30.  Гражданская авиация 

России 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

31.  Медицина России 1 https://разговорыоважном.рф/ 

32.  Что такое успех? (ко Дню 

труда) 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

33.  80-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 https://разговорыоважном.рф/ 

34.  Жизнь в Движении 1 https://разговорыоважном.рф/ 

 Итого 34  

8. Материально-техническое обеспечение  

1. Электронный ресурс https://разговорыоважном.рф/ 

2. Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением (Д).  

3. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций.  

4. Экран (навесной). Минимальные размеры 1,25х 1,25 

2.2.3.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 1-4 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» разработана в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения 

от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
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рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

- Программы развития социальной активности «Орлята России» для обучающихся начальных 

классов         общеобразовательных школ /под редакцией А. В. Джеуса; автор- составитель: А. В. Спирина и 

др./ Ставрополь, 2023г. 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление Всероссийская 

Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» (далее – 

Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практику 

общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных задач 

государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единого образовательного 

пространства России. 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, связанных с 

усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-значимой деятельности» артикулируется как 

в текстах последнего ФГОС начального общего образования, таки в «Примерной рабочей программе 

воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» может 

рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению богатого 

опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с учётом всех 

вызовов современного мира. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России», 

представленные по годам обучения. Также они включают отдельные результаты в области становления 

личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. 

2. Общая характеристика курса: 

 В течение учебного года участники проходят обучение по образовательным трекам — творческим 

заданиям для коллективного выполнения. Каждый трек заканчивается значимым всероссийским 

мероприятием для всех участников программы (онлайн-игра, онлайн-экскурсия, онлайн-мастер-

класс и т. д.). Всего треков семь. 

 Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных знаний, 

отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями. 

 Задачи курса: 

o воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан страны, России; 

o воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценностям с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

o формировать лидерские качества и умение работать в команде; 

o развивать творческие способности и эстетический вкус; 

o воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре; 

o воспитывать уважение к труду, людям труда; 

o содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру; 

o формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность. 

В преподавании курса «Орлята России» используются разнообразные методы и формы 

обучения. Формами организации занятий могут быть занятие-игра, КТД, беседа, конкурс, квест, 

пешеходная прогулка, экскурсия. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице,.   
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3. Описание места в учебном плане 

 На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 -4 классах начальной 

школы. Программа рассчитана на 4 года (1 класс - 33 недели; 2 – 4 класс – 34 учебных недели в год). 

4. Описание ценностных ориентиров курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

Рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам программ 

воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, единство воспитательного 

пространства и его смыслов в образовательных учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на 

основе российских базовых национальных ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята 

России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, желание 

служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным своей стране; 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности 

через уважение национальных традиций народов России, истории и культуры своей страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, поддержки, 

сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных традиций с учётом 

национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответствии 

с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно приходить на помощь, 

желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию своей 

страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от 

природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи природных и 

социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, как в 

быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности. 

5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса 

личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

1 класс 

Личностные результаты: 

осознавать себя  как  часть  коллектива,  формировать  культуру  общения  в  классе 

способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, способствовать 

дружескому отношению к одноклассника; формирование положительной мотивации по отношению к 

учебно- познавательной деятельности и процессу интеллектуального напряжения; формировать 

положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности; способствовать развитию внимания, памяти, 

логического мышления в соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность 

умственного труда в жизни человека; осознавать ценность книги – как источника знаний; формировать 

нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на проявлении сопереживания, уважения и 

доброжелательности способствовать становлению ценностного отношения к укреплению здоровья с 

помощью зарядки; формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ 

экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

– познавательные: формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из личного 

жизненного опыта; развивать способность к применению своих знаний и умений, способность выражать 

свои мысли;формировать умение составлять совместно с учителем общие правила поведения; формировать 

умения выделять главное и значимое в полученной информации; формировать умение обобщать и 

систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под 

руководством педагога); формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); формировать умение 
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обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

(под руководством педагога); учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию 

(под руководством педагога); учиться понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 

благотворительность (под руководством педагога); приобретать опыт составления комплекса упражнений 

для зарядки; познавательные: понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, 

фото, видео 

– коммуникативные: формировать представления о смысле и значимости дружбы, 

межличностные связи в коллективе; формировать представления о способах выражения дружеского 

отношения к одноклассникам; формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим 

правилам общения; формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение ставить общую 

цель и пути её достижения; формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания 

других обучающихся; учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной работе; 

формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, знаниями со 

сверстниками; строить аргументированные высказывания в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки; учиться слушать говорящего, 

взаимодействуя в малой группе сверстников без руководства педагога; 

– регулятивные: учиться ставить цели и планировать личную деятельность; учиться 

открыто демонстрировать свои творческие способности; учиться называть одноклассников по имени, 

демонстрировать доброжелательное отношение к сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики 

формировать умения эмоционального конструктивного общения во внеурочной деятельности; понимать и 

действовать согласно 

выделенным ориентирам действий при работе с интеллектуальными заданиями; понимать и 

действовать согласно выделенным ориентирам при работе с интеллектуальными заданиями, учиться 

работать в паре при решении интеллектуальных задач; содействовать самореализации каждого 

обучающегося в процессе выполнения интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной 

траектории чтения; понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно 

рационального использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении 

работы; учиться контролировать своидействия при выполнении зарядки; планировать совместно с 

педагогом действия для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты: раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами поведения в 

классе, школе; формировать умение применять полученные знания из различных областей в совместной 

коллективной деятельности; формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических 

задач; формировать представленияо некоторых понятиях и правилах решения логических задач; узнавать 

главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, увлеченность, 

изобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять 

несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; приобретать опыт 

художественно- эстетического наполнения предметной среды человека; формировать умение выполнять в 

определенной последовательности комплекс утренней зарядки; расширять словарный запас новыми 

словами и терминами. 

2  класс 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование чувства сопричастности к прошлому, настоящему 

своей страны и родного края; формирование представлений о традициях и семейных ценностях; 

применение в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах внеурочной 

деятельности; проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой Родины; 

осознание значимости изучения краеведения для личностного развития; формирование уважительного 

отношения к истории и культуресвоего народа и народов, живущих рядом; развитие навыков 
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бесконфликтнойкоммуникации со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях проявление и 

раскрытие способностей быть организатором и инициатором; развитие активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности обучающихся; развитие познавательного интереса к различным 

разделам науки; понимание ценности умственного труда в жизни человека и общества, формирование 

положительной внутренней мотивации уобучающихся в процессе решения нестандартных заданий; 

формированиепервоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; формирование первоначальных представлений об уважении и достоинстве человека, о 

нравственно- этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; становление 

ценностного отношения к укреплению здоровья человека; формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира, формирование основ экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

.Метапредметные результаты: 

– познавательные: расширение понятийного аппарата новыми терминами, свойственными 

современному лидеру; умение определять главные качества лидера (честность, активность, 

ответственность, доброжелательность и др.); анализирование информации, нахождение причинно-

следственные связи; умение объединять существенные признаки, классифицировать и делать выводы; 

систематизирование знаний обучающихся о значении труда в жизни человека, о качествах людей труда; 

демонстрация понимания информации, представленной в объяснении педагога; ориентация в терминах, 

используемых в информации педагога; составление небольших комплексов упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки; формирование уменияобобщать, делать выводы по предложенной педагогом 

информации; расширение кругозора и словарного запаса; понимание, что информация может быть 

представлена в разной форме — текста, иллюстраций, фото, видео; умение соотносить исторические 

события во временных рамках: прошлое, настоящее, будущее. 

– коммуникативные: развитие умений взаимодействовать со сверстниками в микро группах и 

команде; понимание значения коллективной деятельности для успешного решения практической задачи; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; проявление уважительного отношения к собеседнику; соблюдение в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдение правила ведения диалога; построение несложных высказываний по 

предложенному материалу; умение делать выводы на основе изучаемого фактического материала; умение 

объяснять другим особенности выполнения комплекса упражнений; восприятие и формулирование 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдение правила ведения диалога и дискуссии; умение объяснить термины 

«Родина, родной край», хранитель, поколение»; формирование умения слушать одноклассников, проявлять 

уважение к мнению других. 

– регулятивные: формирование понимания значимости достижения общей цели для класса; 

умение понимать и удерживать поставленную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к 

педагогу.; умение выстраивать план своих действий и сохранять последовательность его выполнения. 

контролировать ход и результат выполнения действия; умение действовать согласно составленного плана и 

соотносить результат действия споставленной задачей; желание участвовать в дальнейшей творческой 

деятельности; умение корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; умение планировать этапы 

предстоящей работы в треке «Орлёнок- доброволец», умение определять цели на занятиях с помощью 

учителя и планировать действия.; планирование действия по решению практической задачи для получения 

результата; выстраивание последовательности выбранных действий.; умение проявлять самостоятельность, 

инициативность, организованность при выполнении задания. 

Предметные результаты: 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; формированиепервоначального опыта 

осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своего и других людей) с позиций этических 

норм; знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного слова; использование в речи языковые 

средства для выражения мыслей и чувств соответственно ситуации общения; работа со значением слова 

«мастер»; умение ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: исполнять песни 

с простым мелодическим рисунком, выполнять элементарные танцевальные движения; лексическая работа 

с понятиями доброволец и волонтёр», «добровольчество», умение определять главную мысль мультфильм; 
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осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; умение осознавать ценность природы 

и необходимость ответственности за еесохранение; умение приводить примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономия 

воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными приёмами слушания научно-

познавательных текстов об истории родного края; использование в речи языковые средства для выражения 

мыслей и чувств. 

3-4 классы 

Личностные результаты: формирование уважительного и доброжелательного отношения друг к 

другу; формирование положительного опыта взаимоотношений в коллективе; формирование учебно- 

познавательного интереса к треку «Орлёнок – Эрудит»; умение активизировать мыслительную 

деятельность и совершенствовать интеллектуальные качества; работа над осознание ответственности за 

общее дело; формирование уважительного отношения к культуре своего народа; формирование культуры 

общения, уважительного отношения к мнению другого человека; формирование понимания значения 

нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; соблюдение правил 

организации здорового образа жизни; формирование культуры здорового образа жизни человека; 

формирование учебно-познавательного интереса к содержанию трека «Орлёнок – Эколог»; осознание 

ответственности за общее благополучие,  основы экологической культуры;

 формирование сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны; 

формирование чувство сопричастности к традициям своей страны 

Метапредметные (развивающие): 

– коммуникативные: умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; умение 

проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, исполнителя; умение 

сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс решения поставленных задач, 

проявлять этику общения; участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска 

ответа; умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в группе; 

умение высказывать и отстаивать свое мнение; умение рассуждать, вести повествование, строить своё 

высказывание в соответствии с поставленной задачей или вопросом; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и помощи; признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя 

аргументы; умение сотрудничать и работать в группе, выражатьсвои мысли ясно, корректно по отношению 

к окружающим; умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности; корректно и аргументированно высказывать своё мнение. 

− познавательные: умение сравнивать свои качества с качествами лидера; умение применять базовые 

логические универсальные действия: классификация (группировка), обобщение; умение применять базовые 

логические универсальные действия: анализ; развивать познавательный интерес и творческую 

деятельность; развитие внимания, навыков самостоятельного творческого мышления; умение 

анализировать, обосновывать свои суждения; умение анализировать текстовую и видеоинформацию, 

рассуждать на представленную тему; умение составлять комплекс утренней зарядки через совместную 

групповую работу; формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни как способа 

сохранения и укрепления личного здоровья; умение ориентироватьсяв своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; умение извлекать 

информацию, представленную в разных формах; умение делать сообщения на предложенную тему и 

рассуждать на представленную тему. 

− регулятивные: формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности

 способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, организованности;

 умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, объективно оценивать их; умение планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность действий, осуществлять контроль и результат 

своей деятельности; умение принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
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действия; формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности, проявлять готовность 

изменять себя; умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её 

достижения, самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои 

возможности; формирование умения применять свои знания в практической деятельности  

Предметные (обучающие): знакомство с понятием «Лидер», со способами выявления лидеров в 

коллективе, качества и характеристики человека- лидера; формулирование умения строить

 логические рассуждения; формулировать утверждения, строить логические рассуждения; 

расширение знания о разнообразии профессий и их роли; 

освоение основных мотивов росписи, разнообразных приёмов работы; знакомство с понятиями

 «добро», «доброволец и волонтёр», «добровольчество»,  качествами волонтёра и теми 

добрыми делами, которые волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность и 

дело для других – помощь, забота); формирование знания о положительном влиянии зарядки на укрепление 

здоровья; умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; усвоение сведений о 

понятиях экология и эколог; понимание необходимости соблюдения правил экологического поведения на 

природе; знакомство с понятиями “хранитель”, «хранитель исторической памяти», формирование умения 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; понимание особой роли в истории России и 

мировой истории, воспитание чувства гордости за достижения малой Родины. 

6. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Трек «Орлёнок – Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт-копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени учебный 

процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для первоклассника более 

понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – Круг Добра 

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круглый год. Важно, 

как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в 

котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В 

решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтёра. 

Трек «Орлёнок – Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Шкатулка мастера. В рамках данного 

трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены на два временных промежутка: во 

время первой части трека дети – активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную 

ёлку к новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть 

трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на уровне 

региона или страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – ЗОЖик (персонаж, 

ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая 

и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в 

зимний период. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 
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Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - хранители» В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы «Я и 

моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, 

Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного женского дня 

и других праздников 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – Рюкзачок эколога Погодные 

условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 

здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника и пр. 

2 класс 

Трек «Орлёнок – Лидер» 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 

что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного 

коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной 

деятельности и чередования творческих поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя 

звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра испытание для 

команды учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такие 

задания выполнять, даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при выполнении задания: построиться по 

росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «молекула», «имя хором» и др. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием 

различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с 

разными способами получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к 

учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. В рамках данного 

трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 

разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок- Мастер» поделены на два временных промежутка: 

во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть 

трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, 

взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. 

Учитель может обращатьсяк имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-лист Время для 

реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной 

нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия в том числе 

позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 
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Трек «Орлёнок – Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок Эколога Погодные 

условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 

здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом 

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и 

принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. Основная смысловая 

нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – 

хранители исторической памяти своей страны 

3-4 классы 

Трек «Орлёнок – Лидер» 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного 

коллектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления 

опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка Трек «Орлёнок-

Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким содержанием различных 

интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными 

способами получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и 

интерес к учёбе Трек «Орлёнок – Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера В рамках данного 

трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время 

первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, 

взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. 

Учитель может обращатьсяк имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-лист Время для 

реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается определённая усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и 

учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок Эколога Погодные 

условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 

здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника 
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Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом 

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребёнком личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и 

принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания 

фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы и использованием по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, темы Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образова

тельные 

ресурсы 

1 Подготовительныйэтап к 
участию в программе 

1 https://disk.yandex.ru/i/v3s

Gr4Q2-INR7A 

https://disk.yandex.ru/i/_m

eoL8kHAdUDYA 

https://disk.yandex.ru/i/Tw

EDL8QqpIkLHw 

https://disk.yandex.ru/i/3tq

Ep3ZGYR7-ug 

https://disk.yandex.ru/i/H

Qghg12WMehcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8k

hbkWjO4b3cA 
https://disk.yandex.ru/i/6v

KmOEimHyMqpg 
https://disk.yandex.ru/i/3A

QfwsCJmfdbog 
https://disk.yandex.ru/i/w

NgVlMGD-qlCVw 
https://disk.yandex.ru/d/jp

77h4cAUA5hSQ 

https://disk.yandex.ru/d/jp
77h4cAUA5hSQ 

https://disk.yandex.ru/i/h-
IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/R
LXwKfaUfs8CrQ 

танцевальным 
флешмобом «Что такое 

доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz
15j9o6zFlPIQ 

стихотворение С. 
Маршака «Мастер- 

ломастер» или просмотр 
мультфильма по 
стихотворению 

2 Вводный «Орлятский 

урок»для детей первого 
года участия в программе 

1 

3 «Кто такой эрудит?» 1 
4 « эрудит-это...» 1 

5 «Всезнайка» 1 

6 «Встреча с интересным 
эрудитом – книгой» 

1 

7 «Подведём итоги» 1 

8 «От слова к делу» 1 

9 «Спешить на помощь 
безвозмездно! » 

1 

10 Совместное родительское 
собрание «Наша забота» 

1 

11 «Добровольц- этодоброе 
сердце». «Подведём 
итоги» 

1 

12 «Мастер – это …» 1 

13 «Мастерская ДедаМороза…» 1 

14 «Класс мастеров» 1 

15 «Классная елка!» 
«Новогоднеенастроение» 

1 

16 «Утро мы начнём с 
зарядки» 

1 

17 «Сто затей для всех друзей 1 

18 «Весёлые старты» 1 

19 «Самые спортивные ребята 
моей школы» 

1 

20 «Азбука здоровья» 1 

21 «Орлёнок – хранитель 
исторической памяти» 

1 

22 «История школы – моя 
история» 

1 

23 «Поход в музей» 1 

https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cA
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ


406 

 

24 «Историческое чаепитие» 1 https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6F
R4xmeiA 

https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8
mw0zZvA 

https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhT
OXQi3Q 

25 «ЭКОЛОГиЯ». «Каким 

должен быть настоящий 

эколог?» 

1 

26 «В гости к природе» 1 

27 «Мы друзья природе» 1 

28 «Орлята – экологи» 1 

29 «Лидер – это…». «Я хочу 
быть лидером!» 

1 
  

30 «С командой действую!» 1 

31 «Как становятся 
лидерами?» 

1 

32 «Мы дружный класс» 1 

33 Подведение итогов участия 
в программе в текущем 
учебном году 

1 

Ито
го: 

33 часа 

 

                                                                                                  2 класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, темы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 «Лидер – это…» 1 http://school- 

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 «Я могу быть лидером» 1 

3 «Как стать лидером?» 1 

4 «С командой действовать готов!» 1 

5 «Верёвочный курс» 1 

6 «КЛАССный выходной» 1 

7 «Встреча с тем, кто умеет вести за 1 
собой» 

8 «Мы дружный класс!» 1 

9 «Я – эрудит, а это значит…» 1 
10 «Развиваемся, играя!» 1 

11 «ВоображариУМ» 1 

12 «Могу быть изобретателем» 1 

13 КТД «Что такое? Кто такой?» 1 

14 Встреча с эрудитом «Хотим всё знать» 1 
15 Итоги трека «На старте новых 1 

открытий» 

16 «Мастер – это…» 1 

17 «Мастерами славится Россия» 1 

18 «От идеи – к делу!» 1 

19 «Город Мастеров» 1 

20 «В гости к мастерам» 1 

21 КТД «Классный театр» 1 

22 «Мастер – это звучит гордо!» 1 

23 «Путь в мастерство» – подводим 1 

https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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итоги 

24 Игра по итогам 3-х треков: 
«Орлёнок – Эколог» 

«Орлёнок – Эрудит» 
«Орлёнок – Мастер» 

1 

25 «От слова к делу» 1 

26 «Спешить на помощь безвозмездно!» 1 

27 КТД «Создай хорошее настроение» 1  

28 «С заботой о старших» 1 

29 КТД «Коробка храбрости» 1 

30 КТД «Братья наши меньшие» 1 
31 «Добровольцем будь всегда» 1 

32 «Портрет добровольца» 1 

33 «Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда 
в порядке!» 

1 

34 «Должен быть режим у дня» 1 

Итого: 34 часа 

3 класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, темы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 http://school- 

collection.edu.ru/ 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 «Лидер – это…» 1 

3 «Я могу быть лидером» 1 

4 «В команде рождается лидер» 1 
5 «КЛАССный выходной» 1 

6 «От идеи – к делу» 1 

7 КТД «Вместе мы сможем всё» 1 
8 «Встреча с тем, кто умеет вести за 1 

собой» 

9 «Мы дружный класс!» 1 

10 «Кто такой эрудит?» 1 

11 «Я – эрудит, а это значит…» 1 

12 «Игра – это полезно и интересно» 1 

13 «Эрудит – это широкий кругозор» 1 

14 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 1 

15 КТД «Играй, учись и узнавай» 1 

16 Встреча с эрудитом «Хотим всё 1 

знать!» 

17 Итоги трека «На старте новых 1 

открытий» 

18 «Мастер – это…» 1 

19 «Россия мастеровая» 1 

20 «Город Мастеров» 1 

21 «В гости к мастерам» 1 

22 «От идеи – к делу!» 1 

23 КТД «Мастер своего дела» 1 

24 «Мастер – это звучит гордо!» 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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25 «Путь в мастерство» – подводим 1 

итоги 

26 Игра по итогам 3-х треков: 1 

«Орлёнок – Лидер» 

«Орлёнок – Эрудит» 
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 «Орлёнок – Мастер»   

27 «От слова к делу» 1 

28 «Спешить на помощь безвозмездно!» 1 

29 КТД «Создай хорошее настроение» 1 

30 «С заботой о старших» 1 

31 Подготовка КТД «От идеи к делу» 1 

32 КТД «Подари улыбку миру!» 1 

33 «Доброволец – это доброе сердце» 1 
34 «Портрет добровольца» 1 

Итого: 34 часа 

4 класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, темы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

1 «Движение – жизнь!» 1 http://school- 

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных ресурсов 

 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 «Основы ЗОЖ» 1 

3 «Мы гордимся нашими 1 

спортсменами» 

4 «Сто затей для всех друзей» 1 

5 КТД «Спортивное» 1 

6 Спортивная игра «Книга рекордов» 1 
7 «Встреча-подарок» 2 

8 «Азбука здоровья» 2 

9 «ЭКОЛОГиЯ» 2 

10 «Страна экологии 1 

11 «Мой след на планете» 1 
12 КТД «Знаю, умею, действую» 1 

13 Экологический квест «Ключи 2 

природы» 

14 Игра по станциям «Путешествие в 2 

природу» 

15 Встреча с человеком, которого 2 

можно назвать настоящим экологом 

16 «Шагая в будущее – помни о 2 

планете» 

17 «Орлёнок – Хранитель исторической 2 

памяти» 

18 «Традиции моей страны» 1 

19 Кодекс «Орлёнка – Хранителя» 1 

20 «Знать, чтобы хранить» 1 

21 КТД «История становится ближе» 1 
22 КТД «Мы – хранители памяти» 1 

23 «Расскажи мне о России» 1 

24 «Мы – хранители» 1 

25 Подведение итогов участия в 2 

Программе в текущем учебном году 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

2. Беляков, Ю.Д. Методика организации коллективных творческих дел и игр (изд. 2-е, 

перераб. и доп.). – ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» : учебно-методический центр, 2020. 

– 80 с. – Текст: непосредственный. 

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – 

СПб. : Питер, 2008 – 398с. 

4. Божович, Л. И. Психическое развитие школьника и его воспитание / Л. И. Божович, Л. 

С. Славина. М. : Питер, 2008. – 750 с. 

5. Бурова, Л. И. Экологическая практика как инновационная модель внеурочной 

деятельности / Л. И. Бурова // Начальная школа. 2016. № 5. С. 45- 47, 55. 

6. Григорьев, Д. От результатов к эффектам : конструирование внеурочной деятельности / 

Д. Григорьев // Классное руководство и воспитание школьников : журн. Изд. дома «Первое сент.». 

2016. № 4. С. 4-6. 

7. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: Учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Гриценко. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 240 с. 

8. Ибрагимова, О. В. Внеурочная деятельность учащихся в системе воспитательной 

работы образовательных организаций / О. В. Ибрагимова // Начальная школа. 2015. № 11. С. 49-53. 

9. Куприянов, Б.В. Воспитательная работа в школе: организация и методика 

/ Б. В. Куприянов; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2009. – 159 с. : табл.; 20 см. – 

(Библиотека журнала «Директор школы». Вып. № 8, 2009 г.); ISBN 978-5-88753- 114-4. – Текст: 

непосредственный. 

10. Рожков, М. И. Конспекты уроков для учителя 1–4 классов общеобразовательных 

учреждений: воспитание гражданина: уроки социальности : практическое пособие : / М. И. Рожков. – 

Москва : Владос, 2014. – 72 с. 

11. Смирнов, Н.В. Технологии развития социальной активности школьников: учебно-

методическое пособие. – СПб, Издательство «КультИнформПресс», 2021. – с. 77 

12. Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе воспитания: 

монография / И.В. Вагнер, М.П. Гурьянова, Е.М. Клемяшова, Н.Н. Казначеева, И.В. Метлик [и др.] / 

Москва, Издательство: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». – 2019. – 268 с.; ISBN 978-5-91955-173-7. – Текст: электронный. 

13. https://orlyatarussia.ru/  

2.2.3.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 1-4 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир театра» на уровне начального  и  

основного общего образования составлена на основе: 

-Требований к результатам освоения программы начального общего образованияи  

https://orlyatarussia.ru/
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-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования” 

-Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального и основного общего образования (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023 N 74229); 

- Рабочей программы по учебному курсу внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

(далее – ФРП «Музыкальный театр»), 

-Программы воспитания МКОУ «Соусканихинская СОШ»; 

-ООП НОО МКОУ «Соусканихинская СОШ»; 

-ООП ООО МКОУ «Соусканихинская СОШ»; 

Федерального годового календарного графика. 

Музыкальный театр – популярное направление внеурочной деятельности, которое 

объединяет в себе различные виды искусства, создаёт в школе особую художественно-эстетическую 

атмосферу. Внутренняя природа театрального действия глубоко родственна принципам системно- 

деятельностного подхода. Она реализуется через эмоционально насыщенные, личностно значимые 

формы активного проживания художественных образов, идей и смыслов. В связи с этим данный вид 

творческого развития обучающихся является одним из наиболее эффективных способов и форм 

самопознания, самораскрытия, самореализации личности. 

Современная система эстетического воспитания является наследницей богатых традиций 

отечественной культуры, в том числе по линии театральной педагогики. Опыт театральных 

постановок силами учащихся существовал ещё в дореволюционной России. В ХХ столетии это 

направление получило не только дальнейшее развитие, но и научное обоснование.  

Деятельность школьного музыкального театра вносит большой вклад в реализацию 

программы воспитательной работы, открывает широкие возможности для самоорганизации 

обучающихся, проявления их активной социальной позиции. Внеурочные театральные занятия 

содержат в себе глубокий психотерапевтический потенциал, они способны выполнять функцию 

арт-пропедевтики (А. Мелик-Пашаев), предупреждения причин делинкветного поведения 

обучающихся. Дух сотрудничества, активные формы совместной проектной деятельности старших и 

младших школьников, разнообразные способы привлечения родительской аудитории позволяют 

сделать школьный театр «точкой сборки» межпоколенных отношений, укреплять гуманистические, 

нравственные, семейные ценности. Дружба, взаимопомощь, чувство коллективизма, самоотдача, 

настроенность на другого человека, уверенность в себе – эти и другие исключительно важные 

качества личности, ценностные установки формируются органично и естественно в процессе 

занятий театром. 

Деятельность театрального коллектива в общеобразовательной школе становится центром 

притяжения для всех участников образовательного процесса. Каждое представление музыкального 

театра является ярким событием не только для его воспитанников, но и для других обучающихся, 

учителей, администрации образовательного учреждения. Премьерные показы спектаклей 

превращаются в значимые вехи творческой жизни, делают школу привлекательным местом, 

создают атмосферу праздника, волшебства, придают учебно-воспитательному процессу особое 

измерение, дают импульс жизненной энергии, свободы. 

Цели и задачи 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» определяются в 

рамках обобщённых целей и задач Федеральных государственных стандартов и программ 

начального общего и основного общего образования, являются их логическим продолжением. 

Главная цель: 

Развитие музыкальной и театральной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры через коллективное творчество – создание музыкального сценического образа. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области «Искусство» в 

целом, и музыкально-театрального искусства в частности: 
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1) становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и рациональной сферы; 

2) осознание значения искусства как специфического способа познания мира, 

художественного отражения многообразия жизни, универсального языка общения; 

3) реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к творческой деятельности и 

самореализации. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих в 

процессе регулярной музыкально-театральной деятельности обучающихся наиболее важные 

направления, а именно: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного 

проживания сценических образов, развитие и совершенствование эмоционально-ценностной 

отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

 развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных способностей 

обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и образное мышление, воображение, память, 

внимание, наблюдательность, чувство ритма, музыкальный слух и голос, координация и пластика 

движений, мимика, речь и т.д.;  

 формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, 

приобретение разнообразного опыта восприятия произведений искусства; 

 приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, понимание 

основных закономерностей музыкального и театрального искусства, их языка, выразительных 

средств; 

 накопление знаний о театре, музыке, других видах искусства; владение специальной 

терминологией; 

 воспитание уважения к культурному наследию России; практическое освоение 

образного содержания произведений отечественной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыке и 

театральной культуре других стран и народов; 

ому делу, ответственности за общий результат; 

 гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на 

окружающий мир; 

 получение опыта публичных выступлений, формирование активной социальной 

позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, республики, страны; 

 создание в образовательном учреждении творческой культурной среды. 

2. Общая характеристика, место в учебном плане 

Занятия «Музыкальным театром» в МКОУ «Соусканихинская СОШ» и в филиале 

Лебяженская ООШ осуществляются в рамках вариативного подхода и являются практико- 

ориентированной, самобытной формой углублённого изучения предметной области «Искусство». 

Среди различных видов эстетической деятельности музыкальный театр является наиболее 

универсальным направлением, которое обеспечивает широкий спектр способов проявления и 

развития не только творческих способностей обучающихся, но и их социальной, коммуникативной 

компетентности, формой освоения различных моделей поведения и межличностного 

взаимодействия. 

«Музыкальный театр» является органичным дополнением уроков предмета МУЗЫКА, 

включённого в обязательную часть учебного плана начального общего образования (1-4 кл.) и 

основного общего образования (5-8 кл.). Программа внеурочной деятельности «Музыкальный 

театр» непосредственно коррелирует и с другими предметами гуманитарного цикла, входящими в 

базовый учебный план начального общего и основного общего образования,    такими    как    

«Литература»    и    «Литературное    чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология». Продуктивное взаимодействие с различными 

областями гуманитарного знания обеспечивают постановки спектаклей на иностранном языке, в 
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стилистике исторических реконструкций, и т.п.. 

Программа «Музыкальный театр» предназначена для организации внеурочной деятельности 

обучающихся начального и основного общего образования (1-4 и 5-9 классы). Допускается 

расширение сферы её применения на ступень среднего общего образования при наличии 

соответствующих потребностей и запросов от обучающихся 10-11 классов, их родителей (законных 

представителей). 

Театральные занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и 

регулярность занятий – по 1 академических часа 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 9 лет 

преподавания. В первом классе целесообразно начинать занятия после завершения начального 

адаптационного периода – с 1 октября. Таким образом, общая учебная нагрузка составляет в первом 

классе 29, следующие годы – по 34 учебных часов в год.  

Основное содержание занятий – постановка музыкальных спектаклей, которая реализуется 

через репетиции и выступления на сцене, а также текущую работу, направленную на развитие 

комплекса сценических способностей, умений и навыков обучающихся; опыт восприятия, анализа и 

осмысления произведений музыкально-театральных жанров. 

При наличии в образовательном учреждении кадрового и материально-технического резерва 

возможно увеличение количества учебных часов, разделение обучающихся на подгруппы в 

соответствии со сценическим амплуа, постановочными задачами и т.д. В частности, опыт работы 

ряда школьных театральных коллективов показывает, что полноценная и разветвлённая система 

занятий (музыкальной, танцевальной, художественной, актёрской направленности), объединённая 

общей театральной идеей может доходить до 6-9 часов в неделю. 

Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). Программа разработана с учетом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство», учитывает практический опыт образовательных организаций, осуществлявших 

исследовательскую и экспериментальную работу по данному направлению эстетического 

воспитания. 

Организационные модели 

При организации внеурочных занятий по программе «Музыкальный театр» возможны 

различные организационные модели, учитывающие специфический комплекс условий и 

возможностей учреждения, интересы и потребности участников образовательных отношений. 

1. Модель «Камерный театр» 

Внеурочные занятия организуются для небольшого театрального коллектива (от 12 до 25 

человек). В данном формате могут заниматься как ученики одного класса, так и любой другой 

состав участников, в том числе разновозрастной, с привлечением родителей, педагогов школы. 

2. Модель «Творческая параллель» 

Данная организационная модель может быть использована для проведения объединённых 

внеурочных занятий для обучающихся одной параллели (первые классы, вторые классы и т.д.). 

3. Модель «Ровесники» 

Данная модель предполагает, что в одном театральном коллективе занимаются обучающиеся 

2-3 параллелей, относящиеся к одной возрастной категории (например: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 

классы, 7-8-9 классы, 10-11 классы). 

4. Общешкольный театр 

Данная модель предполагает, что в коллективе занимаются обучающиеся разного возраста и 

уровня подготовки. Более опытные участники школьного театрального движения являются его 

активом, группой солистов, исполнителями главных ролей. Другие обучающиеся постепенно 
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вливаются в постановочный процесс, являются дублёрами, обеспечивают материально-техническую 

сторону спектакля, участвуют в массовых хоровых и танцевальных сценах. 

Количество участников одного театрального коллектива, согласно моделям «Творческая 

параллель», «Ровесники» и «Общешкольный театр», может составлять от 25 до 60 человек. При 

наличии большего количества желающих целесообразно распределить обучающихся на группы 

(составы), сохранив возможность проведения сводных репетиций перед выступлениями. 

В реальной практике реализации театрального направления внеурочной деятельности в 

условиях конкретного образовательного учреждения могут сочетаться элементы различных 

организационных моделей. Например, обучающиеся начального общего образования могут 

заниматься по моделям 

«Творческая параллель» или «Ровесники», а обучающиеся основного и среднего   общего   

образования   –   по   моделям   «Камерный   театр»   или 

«Общешкольный театр». Также возможны другие организационные сочетания и модели. 

Допускается жанровая вариативность как постоянная специализация конкретного 

театрального коллектива, так и в режиме чередования и / или синтеза разновидностей театрального 

искусства: кукольный театр, теневой театр, театр мюзикла, театр пантомимы, театр музыкальной 

драмы, оперы и балета, фольклорные театральные жанры, массовые представления, флэш- мобы и 

т.д. 

Типы и виды занятий 

По форме проведения занятия подразделяются на следующие типы: 

1) занятие-прослушивание (мелкогрупповое и / или индивидуальное) 

 - при наборе в театральный коллектив, 

 - при переходе из одного класса / уровня / коллектива в другой; 

 - для периодической оценки индивидуального темпа развития исполнительских и 

творческих навыков обучающихся; 

 - для работы с солистами, исполнителями главных ролей; 

2) занятие, направленное на развитие комплекса сценических умений и навыков 

(актёрские, танцевальные этюды и упражнения, импровизации; хоровые распевания, разучивание 

вокальных партий, ролей); 

3) творческая проектная деятельность (создание декораций, костюмов, реквизита; 

реклама и PR коллектива в целом, конкретной постановки; работа над режиссёрским замыслом 

спектакля; популяризация театрального искусства среди сверстников) 

4) репетиционно-постановочный процесс: работа над фрагментами спектакля, 

групповая (по партиям, по ролям) и коллективная вокально-хоровая работа, постановка мизансцен, 

хореография; 

5) сводная репетиция, прогон спектакля; 

6) сценический показ: спектакль, представление, концерт; 

7) посещение театров, музеев, просмотр видеоспектаклей; обсуждение, анализ событий 

театральной жизни. 

Указанный перечень типов занятий не является исчерпывающим, может быть дополнен, 

скомбинирован с другими элементами и формами по выбору учителя. 

Форма проведения занятий: · театральная игра; · ритмопластика; · культура и техника 

речи; · основы театральной культуры; · создание спектакля; . экскурсии в театры. 
3. Описание места курса в учебном плане.  
На изучение курса «Театральная мастерская» в каждом классе начальной школы отводится 1 

ч в неделю. Программа рассчитана на 135ч. В 1 классе — 1 час в неделю, всего 33 часа (33 учебные 

недели), в 2-4 классе – 1 час в неделю , всего 34 часа в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. Ценность природы, Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
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чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. Ценность 

человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию. Ценность 

добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие 

как проявление высшей человеческой способности – любви. Ценность истины – это ценность 

научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и 

творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. Ценность свободы и социальной солидарности как свободы выбора человеком 

своих мыслей и поступков, признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. Ценность 

гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны 

и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе 

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 партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учѐтом позиций всех участников. Развитие ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой. Развитие умения учиться как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» направлено на 

достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом 

теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике выступает как 

органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь 

коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное воплощение. Тематика 

театральных постановок способна отражать важнейшие направления воспитательной работы, 

ориентирована на комплекс базовых национальных ценностей. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том 

числе в части: 
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1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к освоению традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; стремление развивать и сохранять культуру своей страны, 

своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в 

лучших произведениях мировой культуры, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в музыкальной, 

социокультурной жизни образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность воспринимать театральное искусство с учѐтом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики 

и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, участии в 

фестивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, стремление 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального и театрального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение языком искусства, овладение основными способами 

исследовательской деятельности на материале доступной текстовой, аудио- и видео- информации о 

различных явлениях искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности при 

подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических показов; трудолюбие, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы театрального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального, театрального и других видов искусства; смелость при 

соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, 
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оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Музыкальный театр» 

отражают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) способа познания мира. Поэтому основная 

линия формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и 

функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы «Музыкальный 

театр» реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной деятельности – 

художественно- образного, музыкального мышления, которое связано с формированием соответствующих 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

     выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального, театрального 

явления; 

сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы музыкально-театрального действия, 

сценические образы, сюжеты; 

        устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить ассоциации с другими 

явлениями искусства; 

        устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и искусства, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных выразительных средств, элементов 

сценографии, актѐрской игры, музыкального и визуального образа спектакля; 

        выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного и стилистически 

оправданного воплощения на сцене художественной задачи; 

        обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей театрального искусства 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

        выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании сценического образа конкретного произведения, жанра, стиля. 

1.1. Базовые исследовательские действия: 

        следовать за развитием, наблюдать процесс развѐртывания драматического действия;        

использовать вопросы как инструмент познания; 

        формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического воплощения театральных образов; 

        составлять алгоритм действий и использовать его для решения актѐрских, музыкально- 

исполнительских и других творческих задач; 

        проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, культурных объектов между собой; 

        самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования. 

1.2. Работа с информацией: 

        применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; 

        понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

        выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

        оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений, 
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развивать мышечную память как способ сохранения пластической информации; т   самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации (драматическое, вокальное исполнение, текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение   системой    универсальных    коммуникативных    действий    в    рамках    программы 

«Музыкальный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную деятельность, содержанием и 

результатом которой является постановка и публичный показ музыкальных спектаклей. Она предполагает 

нелинейную динамику творческого процесса, в которой сочетаются индивидуальные, групповые и 

коллективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актѐров, пение и танец. Оно не может быть 

реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также обеспечиваются силами 

участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, костюмер, гримѐр, администратор; 

ответственные за изготовление реквизита, бутафории; ответственные за информационную поддержку и 

т.д.). Постоянная ротация участников, готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но и 

выполнять вспомогательные функции являются естественной средой, обеспечивающей разноуровневую 

коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актѐрского мастерства, непосредственного 

взаимодействия с партнѐрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет обучающимся формировать 

расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно: 

выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 

ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к происходящему;  

вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику; 

 анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику событий, улавливать 

подтекст; 

выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и сценического движения, 

органично чувствовать себя в пространстве, преодолевать сценическое волнение; 

конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую деятельность  – как свою 

собственную, так и других людей; 

видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как естественное проявление 

разнообразия, богатства социального окружения человека. 

В совместной деятельности: 

 согласовывать собственные цели и действия с целями и действиями других участников 

коллектива, коллегиально строить действия по достижению общей цели:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за еѐ качество; 

      выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на помощь, уметь жертвовать 

своими интересами ради общего дела; 

       проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

       развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия произведений искусства; понимать ценность такого социально- 

психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальный театр» 

выходят далеко за рамки художественно- эстетической деятельности, они воспитывают ценные навыки, 

привычки, установки, которые обеспечивают социальные аспекты функциональной грамотности, 

вырабатывают компетенции, позволяющие быстро адаптироваться в окружающем мире. Особое значение, 

исключительную ценность они обретают и в качестве вклада каждого участника коллектива в общее дело. 

В рамках программы театральная студия «Маска» регулятивные универсальные учебные действия тесно 

смыкаются с коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя 

параллельными путями – как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке совместных 
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действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, как правило, 

предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям 

творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

       выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью приѐмов и навыков, 

освоенных в ходе театральных занятий; 

       рассматривать жизненную проблему, как актѐрский этюд, творческую задачу, которая может 

быть решена различными способами, рассматривать альтернативные варианты, выбирать наилучший 

вариант решения; 

       чувствовать ответственность перед партнѐром по сцене, координировать свои действия с 

учѐтом возможностей и намерений партнѐра, нести ответственность за свою часть работы перед всем 

коллективом; 

       уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учѐтом мнения, интересов, 

возможностей других членов коллектива 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе 

в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной 

цели; 

       планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

       владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

       давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

       предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

       объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту; 

       вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

       чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности театрального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

       развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного выступления; 

       выявлять и анализировать причины эмоций; 

       понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- интонационную 

ситуацию; 

       регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

       уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

       признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

     принимать себя и других, не осуждая;  

      проявлять открытость. 

Предметные результаты 

 выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и достоверно передавая 

художественный замысел автора, вкладывая в актёрскую игру личностно значимый смысл; 

 исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе развёрнутого 

драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах; 

 органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимодействовать с партнёрами 
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по сцене; 

 понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных средств 

театрального искусства; 

 владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и грамотно 

говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи; 

 владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, пантомимы, 

доступных танцевальных стилей; 

 выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать; 

 знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, снятия 

писхологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; 

 уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в организации 

репетиций с младшими обучающимися; 

 представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты коллективной 

музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в культурно-

просветительской и общественной жизни. 

Предметные результаты 1 год обучения 

1) Активно включаться в творческий процесс, преодолевать стеснение, робость. 

2) Знать технику безопасности на занятиях, правила поведения на занятиях, правила 

поведения при посещении театра. 

3) Участвовать в играх, игровых упражнениях, стремиться к созданию доступного игрового 

образа (самому придумать, сделать, показать). 

4) Удерживать произвольное внимание, концентрировать внимание 

«внутри себя», уметь сосредоточиться на слуховых, зрительных, двигательных ощущениях; 

контролировать дыхание, мышечный тонус (снятие телесных зажимов). 

5) Двигаться в соответствии с темпоритмом, характером музыки. Уметь прохлопать 

равномерную метрическую пульсацию, ритмический рисунок, состоящий из восьмых и 

четвертей. 

6) Освоить основной шаг галопа, хоровода, марша. Исполнять небольшие танцевальные 

связки, состоящие из 3-4 повторяющихся движений. 

7) Импровизировать (в т.ч. под музыку) пластические образы – характеристики животных, 

птиц, стремиться к узнаваемости образа. Придумывать и показывать небольшие сценки 

бытового содержания (на 2-3 действия). 

8) Показывать физические действия с воображаемым(и) предметом(ами). 

9) Выразительно декламировать четверостишия, скороговорки, чётко артикулируя слова. 

10) Рассказывать увиденные, самостоятельно сочинённые истории, сюжеты, сценки. 

11) Знать правила певческой установки, дыхания, сознательно участвовать в распевании. Петь 

выразительно простые песни (одноголосные, диатонические, с простым, повторяющимся 

ритмическим рисунком, краткими фразами, с преобладанием поступенного 

мелодического движения) преимущественно кантиленного характера (с 

инструментальным сопровождением). 

12) Иметь опыт выступления на сцене в инсценировке детской сказки и / или массовой 

танцевальной, хоровой сцене42. 

13) Понимать значение слов и терминов: театр, зрительный зал, сцена, игра, актёр, зритель. 

2 год обучения 

1) Знать правила поведения на сцене (не вставать спиной к зрителю, сохранять тишину за 

кулисами, не задевать кулисы во время сценического действия и др.). 

2) Создавать пластические импровизации под музыку, слышать границы музыкальной 

формы, менять характер движений при смене характера музыки. 
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3) Слышать темп, ритмические особенности музыки. Уметь прохлопать метрическую 

пульсацию на 2/4, 3/4, 4/4, ритмический рисунок, состоящий из восьмых, четвертей, 

половинных. 

4) Ориентироваться в пространстве, уметь заполнить пространство действием; находить 

своё место, соблюдать рисунок движения в группе, в т.ч. при построении в колонну, 

круг, полукруг, перестроении в линии. 

5) Исполнять основной шаг и 1-2 простых движения польки, вальса. 

6) Исполнять в группе несложные хореографические композиции в жанре народного 

танца своего края, республики, региона. 

7) Наблюдать за повадками животных, поведением людей (особенности речи, взгляда, 

мимики, жеста), воплощать свои наблюдения в актёрских этюдах-импровизациях. 

8) Выполнять по-разному одно и то же действие в различных предлагаемых 

обстоятельствах. 

9) Уметь переходить из позиции исполнителя в позицию зрителя и наоборот. Уметь 

видеть отличия в исполнении одного и того же задания, этюда разными 

обучающимися. 

10) Овладеть начальными навыками сценических действий, различать действия физически 

и словесные, стремиться правдиво действовать в предлагаемых обстоятельствах, иметь 

представление об исполнительской задаче, событии и его оценке. 

11) Доброжелательно и конструктивно участвовать в обсуждении актёрских этюдов, 

импровизаций товарищей. 

12) Выполнять упражнения на дыхание, артикуляцию, речевое и вокальное развитие 

голоса, понимать их значение в развитии своих задатков и способностей. 

13) Выразительно, эмоционально, «в образе» исполнять несложные (одноголосные, 

диатонические, с элементами движения мелодии по звукам аккордов и незначительным 

количеством скачков) песни из музыкальных спектаклей, в том числе песни-диалоги с 

инструментальным сопровождением в куплетной, простой одночастной, двух- и 

трёхчастной форме. 

14) Ярко, образно, чётко произносить, декламировать реплики небольшой роли, сочетать 

вербальные и невербальные средства выразительности. 

15) Подготовить и показать на публике небольшую миниатюру (сценку, стихотворение). 

Принимать посильное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнить роль, 

выступить в массовой танцевальной или хоровой сцене, помогать за сценой и т.д.). 

16) Понимать значение терминов и выражений: этюд, действие, «по правде», кулисы, 

задник, декорации, костюм, афиша, художник, режиссёр, хореограф. 

3 год обучения 

1) Создавать пластические импровизации под музыку в знакомых танцевальных жанрах, 

передавать в движениях темпоритм, настроение, музыкальный образ. 

2) Слышать ладовые, регистровые особенности музыки, динамику, штрихи, тембры. 

Уметь реагировать на разнообразные изменения и сочетания средств музыкальной 

выразительности – передавать в движениях пластической импровизации

 широкую дифференцированную палитру чувств и настроений. 

3) Уметь прохлопать метрическую пульсацию, остинато, ритмический рисунок, 

состоящий из шестнадцатых, восьмых, четвертей, половинных, пауз. 

4) Ориентироваться в пространстве, точно контролировать своё движение в групповых 

перестроениях согласно освоенным рисункам музыкального движения, танца. 

5) Исполнять основной шаг и 3-4 простых движения народного, историко-бытового, 

эстрадного танца. Исполнять в группе несложные хореографические композиции для 

текущей постановки. 

6) Овладеть начальными навыками совместных сценических действий, стремиться 

чувствовать партнёра по сцене в этюдах-импровизациях. Импровизировать парные 



422 

 

этюды. 

7) Наблюдать за логикой взаимодействия людей в жизни и на сцене, стремиться понять 

внутреннюю суть конфликта, понимать поступок как действие, отражающее характер 

героя. 

8) Относиться серьёзно к сценической задаче, стремиться к достоверности актёрской 

игры, создавать поступок героя в логике 

«предлагаемых обстоятельств». 

9) Представлять действие как процесс (начало, развитие, конец), стремиться найти его 

внутреннюю логику. 

10) Конструктивно воспринимать критику своих сценических действий, импровизаций. 

11) Совершенствовать артикуляцию, дикцию, выразительность сценической речи. Уметь 

сочетать слова с физическими действиями, понимать подтекст, произносить реплики с 

подтекстом. 

12) Работать над развитием своих вокальных данных, совершенствовать певческое 

дыхание, дикцию, чистоту интонирования, обращать внимание на ладовую и 

гармоническую окраску исполняемой музыки. 

13) Петь соло, в ансамбле, в хоре разнохарактерные номера из музыкальных спектаклей. 

Исполнять песни, различные по уровню сложности (в т.ч. с развитой мелодией, 

скачками, движением мелодии по звукам аккордов, протяжёнными музыкальными 

фразами) одноголосные и с элементами двухголосия, с сопровождением и a cappella, 

простые виды канонов; 

14) В пении передавать музыкальный образ в его развитии, используя выразительные 

возможности голоса, подчинять техническую сторону исполнения художественным 

задачам; 

15) Подготовить и показать на публике инсценировку песни, развёрнутого стихотворения. 

16) Принимать активное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнить одну из 

ролей, быть дублёром, участвовать в массовой танцевальной или хоровой сцене, 

помогать в изготовлении реквизита, афиши и т.д.). 

17) Понимать значение терминов и выражений: логика действий, задача, текст и подтекст, 

реплика, диалог, ремарка, пауза, мимика, жест, поза. 

4 год обучения 

1) Создавать пластические импровизации под музыку вдвоём, втроём, дополняя движения 

друг друга; импровизировать с предметами (платочки, палки, веера), придумывая 

сюжетные пластические композиции. 

2) На основе одной и той же художественной задачи придумывать разные варианты 

пластических, актёрских решений, интерпретаций. 

3) Уметь исполнять с помощью хлопков и притопов комбинированные ритмические 

рисунки (в т.ч. с синкопами, триолями) в небольшой связке в жанре народного танца. 

4) Исполнять не менее 2-х хореографических композиций в разных жанрах (например, 

народного, историко-бытового танца, современного танца в стиле hip-hop), в том числе 

вставные танцевальные номера для текущей театральной постановки. 

5) Импровизировать, уметь построить вдвоём, втроём мизансцену на различные темы 

предложенных обстоятельств. Находить внутреннюю связь образа, текста и задачи 

действия. 

6) Придумывать, обыгрывать актёрские этюды на взаимодействие, органичное молчание; 

различные сочетания словесных и физических действий. 

7) Наблюдать за импровизациями товарищей, видеть «что» и «как» исполнено, 

анализировать, «почему именно так» - размышлять над способами раскрытия 

авторского замысла. 

8) Осмысленно декламировать фрагменты поэзии, художественной прозы, обогащать 

прямой текст подтекстом. 
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9) Работать над ролью в спектакле: выстраивать событийный ряд, искать внешнюю 

характерность (манеры, пластика, речь и т.д.), добиваться её воплощения. 

10) Сознательно и регулярно заниматься развитием своего артикуляционного аппарата, 

систематически работать над развитием дыхания (объём, глубина, экономный расход 

воздуха, цепное дыхание, посыл звука в пении, в сценической речи), мимики, 

вокальных данных. 

11) Петь интонационно чисто, эмоционально выразительно небольшие сольные номера, 

участвовать в исполнении развёрнутых хоровых сцен и номеров, осваивать 

речитативную манеру пения, мелодекламацию. 

12) Самостоятельно (вместе с товарищами) подготовить и показать на публике 

инсценировку небольшого детского рассказа. 

13) Принимать активное участие в подготовке музыкального спектакля (исполнять главные 

и / или второстепенные роли, участвовать в массовых сценах, принимать участие в 

создании декораций, реквизита, костюмов, грима, программок, афиш, организации 

представления и т.д.). 

14) Понимать значение терминов и выражений: предлагаемые обстоятельства, словесные 

действия, конфликт, поступок, статичность, динамичность, мизансцена, пролог, финал, 

драматург, авторский замысел. 

6. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 год обучения: 

Упражнения, игры, импровизации 

Подвижные игры и творческие импровизации под музыку (вначале хорошо знакомые ярко 

контрастные образы животных, птиц, механизмов: кошка, лягушка, бабочка, мотоцикл, робот; 

затем более сложные, абстрактные: огонь, цветы, солнечные блики, снег). 

Игры и упражнения на память физических действий, двигательную фантазию, свободу и 

контроль движений: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Замри», «У 

дядюшки Трифона», «Скульптор и глина». 

Упражнения, направленные на снятие телесных зажимов, мускульную свободу 

(напряжение и расслабление мышц рук, ног, туловища, головы, лица; перекат напряжения из 

одной части тела в другую). 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, ритмическую 

координацию движений под музыку спокойного, подвижного характера. Простейшие 

перестроения под музыку маршевого характера. Элементы народного и историко-бытового танца 

(позиции рук, ног, корпуса). Шаги, притопы, поклоны. Основной шаг галопа, хоровода, польки. 

Хореографическая композиция из 3-4 движений по кругу. 

Игры и упражнения на развитие и удержание произвольного внимания («Кто во что одет», 

«Что услышали за окном», «След в след», «Летает - не летает»), на развитие фантазии, речевой 

свободы: в куклы, сочиняем сказку вместе, 

«воображаемый телевизор». Бытовые сценки-пантомимы, коллективные этюды (кошка и 

собака, птица и птенчики; волна, пирамида, ручеек). 

Артикуляционные игры и упражнения, элементы логоритмики. Дыхательные упражнения 

на выработку певческой установки, хорового унисона. Попевки, основанные на поступенном 

нисходящем мелодическом движении на 2-3-5 звуках в умеренном темпе. 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Семеро козлят. Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой Муха-Цокотуха. Музыка М. 

Красева, слова К. Чуковского. Теремок. Музыка М. Красева, по сказке С. Маршака 

Петушок. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой и М. Красева 

Тим и Том. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой 

Гуси-лебеди. Музыка К. Волкова, слова Е. Благининой по мотивам русской народной 

сказки 
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Репка. Музыка В. Калистратова, сценарий И. Козлова 

Снегурочка. Музыка Е. Тиличеевой, инсценировка Л. Некрасовой 

Как курочка хлеб испекла. Музыка С. Бодренкова, тексты песен Ю. Полухина, сценарий 

Ю. Николаева (по мотивам русской народной сказки). 

2 год обучения: 

Упражнения, игры, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, координацию 

движений под музыку различного характера. Упражнения на ощущение музыкальной формы: 

одновременно с музыкой вступить, окончить движение, в т.ч. навыки поочередного вступления в 

общий танец. 

Пластические импровизации под музыку двух-, трёхчастной формы (смена характера 

движения при изменении характера музыки). 

Упражнения на двигательную ориентацию в пространстве: построения в колонну, круг, 

полукруг; перестроения из одной линии в две, три (ходьба, бег, подскоки, галоп); хороводные 

рисунки «цепочка», «змейка», «воротца». 

Элементы народного и историко-бытового танца (галоп, полька, вальс). Танцевальные 

шаги разного характера (лёгкий скользящий шаг, шаг с каблука, шаг с притопом, «ёлочка», 

«гармошка», «ковырялочка» и др.), движения рук (хлопки, движения с платочком, руки на талии 

и др.). Хореографическая композиция в двух-, трёхчастной форме из 4-5 движений по кругу с 

перестроением. 

Музыкально-пластические этюды под яркую характерную музыку – импровизации 

движений, передающих повадки животных, поведение характерных сказочных персонажей (Баба 

Яга, Водяной, Кащей Бессмертный, лиса, заяц, медведь и т.д.) 

Актёрский тренинг: наблюдение за животными, другими людьми, действие от лица 

другого человека (от лица друга, бабушки, киногероя; чищу зубы, еду в трамвае, пишу письмо); 

упражнения на взаимодействие (эстафета, встать по пальцам, зеркало, тень), на индивидуальную 

память физических действий. Актёрские этюды на события «Впервые в жизни», «Записка», 

«Находка», 

«Сломал?!». 

Краткие попевки, основанные на поступенном нисходящем мелодическом движении в 

ограниченном диапазоне. Вокально-хоровые распевания, состоящие из 3-4-5 звуков (в т.ч. 

фрагменты звукоряда, движения мелодии по звукам мажорного трезвучия), попевки на основе 

интервалов терция, кварта, квинта. Упражнения на выстраивание хорового унисона на слоги 

«лё», «мо», 

«ма», «му». Вокальные упражнения для развития музыкального слуха, диапазона и 

подвижности голоса. Фрагменты и отдельные фразы, наиболее важные интонации из 

разучиваемых песен по принципу секвенций и в разных тональностях. 

Упражнения на совершенствование певческой установки, дыхания. Дыхательные и 

артикуляционные упражнения, скороговорки. 

Инсценировка, сценическое представление музыкальных интерпретаций малых 

литературных форм (скороговорок, поговорок, прибауток, потешек, четверостиший). 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Лесная сказка. Музыка Ю. Корнакова, слова П. Кобракова. Самая красивая. Музыка Ю. 

Галахова, сценарий В. Степанова Кот-хвастун. Музыка З. Левиной, текст В. Левшина. 

Серебряные колёсики. Музыка И. Ефремова, сценарий А. Яхнина Зелёная аптека. Музыка 

В. Рубашевского, либретто П. Синявского Петя и волк. Балет-пантомима на музыку С. 

Прокофьева. 

3 год обучения: 

Упражнения, этюды, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, координацию 
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движений под музыку различного характера, метро- ритмической организации (вступить из 

затакта, выдержать паузу и т.д.). Упражнения на ориентацию в пространстве, перестроения 

(колонны по 1, 2, 4 человека; один круг – два круга, круг в круге, воротца, карусель). 

Элементы народного, историко-бытового танца (шаг с полуприседанием, шаг с 

подскоком, подскоки с ноги на ногу, «верёвочка», сценический бег), эстрадного танца (волна в 

корпусе, «кач» на мягких коленях, «kick ball change») танцевальные рисунки «звёздочка», 

«корзиночка», «воротца». Хореографическая сюжетная композиция на основе освоенных 

движений в составе актуальной театральной постановки. 

Импровизация в знакомых танцевальных жанрах (марш, полька, вальс, галоп, хоровод). 

Индивидуальные пластические этюды под музыку – импровизация движений, передающих 

абстрактное настроение, характер (энергичный, нежный, взволнованный, шаловливый и т.д.). 

Актёрский тренинг: упражнения на взаимодействие (одновременное неподготовленное 

действие: хлопнуть в ладоши, поклониться, выстроиться по алфавиту и т.п.), память физических 

действий («Отличись, дополни, 

повтори»); на развитие двигательной фантазии («Превратился сам». 

«Парный крокодил»). Парные этюды на противоположные по смыслу действия 

(спрятаться – найти, отнимать – не отдавать, уходить – останавливать).     Игры     на     развитие     

фантазии,     речевой     свободы «Аббревиатуры», «Волшебная палочка». Речь от лица разных 

людей 

(диспетчер на вокзале, экскурсовод, спортивный комментатор). 

Этюды на движение до слова, вместе со словом, после слова. Этюды на рождение слова 

«Не хочу!», «Прости», «Надоело». Инсценировка детских песен, стихов. 

Дыхательные, артикуляционные упражнения, распевания, основанные на трезвучиях, 

отрезках звукоряда в нисходящем и восходящем движении, на различные гласные (у, а, о, и) и 

слоги (ля, лю, ле, ли, ма, мо, му и т.д.). Попевки, каноны на материале народных мелодий. 

Вокально-хоровые упражнения, направленные на расширение диапазона, выравнивание 

регистровых переходов, гибкость, подвижность голоса. 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Страусёнок Роки. Музыка Н. Пескова, сценарий Л. Васильевой-Гангус. 

Слонёнок-турист. Музыка Б. Чайковского, слова Д. Самойлова. 

Дикие лебеди. Музыка А. Лепина, сценарий И. Ивановой. 

Свадьба солнца и весны. Музыка М. Кузмина, слова П. Соловьевой. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. 

Великан. Детская опера С. Прокофьева. 

Золушка. Музыка С. Прокофьева, по мотивам сказки Ш. Перро. 

Разноцветная снежинка. Музыка Б. Карамышева, Сценарий Л. Гейдеко, 

тексты песен Б. Ческиса. 

4 год обучения: 

Упражнения, этюды, импровизации 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие всех групп мышц, с постепенным 

увеличением силовой нагрузки, упражнения на растяжку. Перестроения (по одному, в парах) в 

шахматном порядке, по диагонали. Двигательные импровизации с предметами (платочками, 

обручами, веерами) 

Элементы народного танца («моталочка», переменный шаг, подбивка, дробушки, 

повороты, вращение с подъёмом на полупальцы, сценический и тройной бег, бег с 

«молоточками», дробным выстукиванием и др.) историко- бытового танца (полонез, менуэт), 

освоение танцевального стиля hip-hop (простейшие движения и фигуры: кач, slides, impulse и 

др.). 2-3 хореографические композиции, в т.ч. для актуальной театральной постановки. 

Групповые (парные, по трое) пластические этюды под музыку – импровизация 

взаимодополняющих движений, передающих различные настроения, характер музыки. 
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Упражнения на взаимодействие в пространстве (одновременное неподготовленное 

действие: переставить стулья, равномерно занять класс, собраться в группы по какому-либо 

признаку), память физических действий (в паре); на развитие двигательной фантазии 

(«Превращение предмета», «Мастер и неумеха») 

Игры на развитие внимания, фантазии, речевой свободы «Фраза из слов», 

«Шумы», «Картинка за окном», «Смешные истории». 

Парные этюды на рождение фразы («Пойдём домой!», «Я решил…», «Так это ты?!»), на 

зону молчания («Встречаем новый год вдвоём, но мы в ссоре», 

«Списать у вредного соседа по парте»). Групповая самостоятельная актёрско- 

режиссёрская работа: инсценировка небольшого детского рассказа. 

Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения, в т.ч. на интонирование 

мажорного и минорного трезвучий, интервалов в различном мелодическом движении, 

интервалов в двухголосии. Пение гамм. Упражнения на развитие навыков двухголосия 

(выдержанный звук в одном из голосов, остинато, каноны, навык пения терцовой вторы - на 

интонационном материале народных мелодий). 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

Где зимует лето? Музыка А. Абрамова, сценарий Л. Савельева 

Таинственный гиппопотам. Музыка И. Егинова, сценарий И. 

Воронцовой. 

Приключения Незнайки и его друзей. Музыка Г. Гладкова, сказка Н. Носова. 

Сказки старого ворона. Музыка и либретто В. Семенова 

Летучий корабль. Музыка М. Дунаевского, тексты песен Ю. Энтина. 

Щелкунчик. Музыка П. Чайковского, текст Н. Сусловой. 

Песенка в лесу. Музыка Р. Бойко, текст Я. Акима и Р. Бойко 

Мойдодыр. Детская опера. Музыка Ю. Левитина, стихи К. Чуковского 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделов 

 

Всего 

часов 

 

ЭОР 

1 Музыкальная 

грамота 

13 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.

htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

2 Музыкальные жанры 

на театральной сцене 

7 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.

htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

3 Музыка в жизни 

человека 

5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.

htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

4 «Музыка моего края» 4 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.

htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

5 «Музыка народов 

мира» 

3 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.

htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

6  «Духовная музыка» 1 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.

htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

Итого: 33  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
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2 класс 

№ 

п/п 

Разделов 

 

Всего 

часов 

 

ЭОР 

1 Музыкальная грамота 5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

2 Музыкальные жанры на 

театральной сцене 

5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

3 Музыка в жизни человека 2 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

4 «Музыка моего края» 5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

5 «Музыка народов мира» 4 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

6  «Духовная музыка» 4 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

7 «Классическая музыка» 5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

8 «Современная музыкальная 

культура» 

4 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

Итого: 34  

3 класс 

№ 

п/п 

Разделов 

 

Всего 

часов 

 

ЭОР 

1 Музыкальная грамота 4 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

2 Музыкальные жанры на 

театральной сцене 

5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

3 Музыка в жизни человека 2 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

4 «Музыка моего края» 4 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

5 «Музыка народов мира» 6 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

6  «Духовная музыка» 3 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
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metodologii%2F&cc_key  

7 «Классическая музыка» 5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

8 «Современная музыкальная 

культура» 

5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

Итого: 34  

4 класс 

№ 

п/

п 

Разделов 

 

Всего 

часов 

 

ЭОР 

1 Музыкальная грамота 3 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

2 Музыкальные жанры на 

театральной сцене 

6 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

3 Музыка в жизни человека 1 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

4 «Музыка моего края» 6 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

5 «Музыка народов мира» 6 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

7 «Классическая музыка» 5 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

8 «Современная музыкальная 

культура» 

7 https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F

www.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-

metodologii%2F&cc_key  

Итого: 3

4 

 

8. Перечень учебно- методического и материально-технического обеспечения.  

Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - М.: 

«Первое сентября», 2000. 

 Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная система 

«Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

 Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования.2-й класс. 3-й класс. 4-

й класс. – М.: Баласс, 2009.  

Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников I-XI 

классов. М., 1990. Как развивать речь с помощью скороговорок? 

http://skorogovor.ru/интересное/Как-развиватьречь-с-помощью-скороговорок.php  

ПохмельныхА.А.Образовательная программа «Основы театрального искусства». 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc  

Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.htvs.ru%2Finstitute%2Ftsentr-nauki-i-metodologii%2F&cc_key
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развиватьречь-с-помощью-скороговорок.php
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 Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/ 

2.2.3.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

1-4 класс 

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности "Финансовая грамотность" 

разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основного общего образования. Авторы программы  

Финансовая грамотность: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, учебная 

программа. 2–4классы общеобразоват. орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. Заказчиком которой 

выступает Минфин России. Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 1–4 классов в сфере экономики семьи. 

 Цель программы:  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Задачи программы: Формируемые компетенции 

 осуществлять поиск и использование информации необходимой для результативного и 

эффективного решения задач в финансовой сфере;  

определять актуальные и потенциальные источники доходов; 

 анализировать структуру собственных (семейных) доходов и расходов, определять уровень 

жизни семьи на основании бюджета, оценивать финансовую устойчивость своего домохозяйства, 

планировать семейный и личный бюджет, планировать сбережения; 

выявлять возможные финансовые риски, оценивать их, разрабатывать меры по уменьшению 

рисков; 

 оценивать актуальность при кредитовании, оценивать риски, возникающие в связи с 

кредитной нагрузкой на семью, определять эффективную процентную ставку по кредиту;  

оценивать риски при инвестировании, сравнивать доходность различных инвестиционных 

продуктов, выбирать типовые методы и способы выполнения задач по инвестированию средств;  

сравнивать возможности - оценивать соотношения уровня расходов и степени 

защищенности, обеспечиваемой страховым продуктом; 

 оценивать степень безопасности различных предложений на финансовом рынке; 

 оценивать их эффективность и качество, описывать алгоритм действий в ситуации 

финансового мошенничества. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности "Финансовая грамотность" 

 Освоение содержания курса финансовой грамотности опирается на межпредметные связи с 

такими учебными предметами в начальной школе, как математика, технология, литература и 

окружающий мир. При организации занятий учитываются изменения социальной ситуации 

развития детей в последние десятилетия: 

 • возросший уровень информированности детей, использование СМИ как существенного 

фактора формирования у детей финансовой грамотности и в то же время необходимость 

обеспечения информационной и психологической безопасности детей;  

• недостаточный уровень читательской компетенции и необходимость с помощью текстов 

курса научить младшего школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески; 

 • актуальность для младших школьников игровой деятельности, совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности в самостоятельном 

познании окружающего мира, познавательной активности и инициативности при изучении курса 

«Финансовая грамотность» является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания, в том числе наблюдение, опыты, учебный диалог. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 
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осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее как социальную роль ребенка в качестве ученика, 

школьника, так и его направленность на саморазвитие.  

Учебные материалы подготовлены в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, игры, учебные мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса у учащихся формируются умения и навыки, с вязанные с работой с текстами, 

таблицами и схемами, поиском и анализом информации, публичными выступлениями и 

презентациями. Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

межпредметные проекты, например: «Какие бывают товары и услуги?», «Какие виды денег 

существуют?», «Что я знаю о банковской карте?», «Что такое семейный бюджет?», «Какие доходы 

бывают в семьях?», «Какие расходы бывают в семьях?», «Сколько денег тратит семья на питание?», 

«Сколько денег требуется семье на оплату коммунальных услуг?»  

Основные содержательные линии курса: деньги, их история, виды. функции; семейный 

бюджет.  

Методы преподавания  

При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных методов 

обучения. Мозаика 

Этот метод может быть использован при ответе на вопросы или решении задач.  

• Класс делится на группы. В каждой группе число человек соответствует количеству задач. 

 • Членам группы случайным образом (например, на каждом столе лежат карточки с 

номерами номером вниз) присваиваются номера, соответствующие номеру задачи. 

 • Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним столом оказались игроки с 

одинаковыми номерами, которые вместе решают задачу (задачи), соответствующую их номерам. 

 • Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» представляет свою задачу 

остальным членам команды.  

• Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения задач, в которых они не были 

экспертами. 

«Один — два — вместе»  

Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с объяснением смысла (например, 

пословиц), могут также выполняться в группах следующим образом. На первом этапе каждый член 

группы пишет собственный ответ, далее ученики объединяются по двое и на основе 

индивидуальных ответов составляют общий, стараясь не потерять идеи каждого. На следующем 

шаге создают группу из двух или трѐх пар и вырабатывают общий ответ. По этой методике может 

быть разработан эскиз постера, если он выполняется группой. В этом случае лучше ограничиться 

четырьмя участниками. 

Дерево решений 

 При выполнении заданий по классификации, например товаров и услуг, или принятию 

решений, например выбор варианта семейного отдыха, можно построить дерево решений. Оно 

обычно строится верши ной вниз.  

Мозговой штурм 

 В групповых проектах, например организации праздника в классе, эффективно начинать 

работу с мозгового штурма. В зависимости от количества участников идеи могут выдвигаться 

индивидуально или от группы. Роль ведущего, обязанностью которого является фиксирование идей, 

может исполнять учитель или ученик. На первом этапе важно четко сформулировать проблему, 

которая должна быть решена. На втором этапе идеи выдвигаются, фиксируются, но не оцениваются. 

Число идей не ограничено. Третий этап посвящѐн группировке идей, близких по содержанию, 

оценке и отбору.  

Мини-исследование  

Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную жизнь, формирование активной 

жизненной позиции и ответственности, исследовательская деятельность является, вероятно, самым 
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эффективным методом обучения. Любое исследование предполагает определение цели, сбор, 

обработку и анализ информации, оценку полученных результатов. Естественно, что учащиеся 2–4 

классов находятся на разных этапах освоения этой деятельности. Поэтому в контрольных 

измерительных материалах предлагаются разные варианты заданий. Для проведения 

миниисследования используется один источник, результаты представляются в простой форме, 

например в виде таблицы или короткого текста.  

Кейс 

 Учебные кейсы, которые используются в школе, отличаются от кейсов университетских, 

которые предполагают разработку ситуации с последующими пошаговыми изменениями, 

зависящими от принятых решений. Говоря об учебном кейсе, мы будем иметь в виду ситуацию из 

реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для младших детей ситуация может быть 

приближенной к реальной, но упрощѐнной.  

Аукцион 

 Проверка знаний и умения логически мыслить успешно проходит в форме аукциона. Эта 

игра мотивирует даже не особенно успешных учеников. Игра проходит по следующим правилам: 

• У каждого участника в начале игры 100 баллов (очков, фунтиков, тугриков и т. п.). 

 • Право ответа на вопрос покупается.  

• Стартовая цена простого вопроса — 5 баллов, сложного — 10 баллов.  

• Цена может меняться с шагом 5 баллов. 

 • Окончательная цена определяется в результате торгов. 

 • При верном ответе цена вопроса прибавляется к баллам того, кто отвечал, при неверном — 

вычитается. 

Роль аукциониста могут выполнять и учитель и ученик. Кроме них необходима комиссия из 

нескольких человек (число зависит от количества участников), которая будет проверять начисление 

баллов самими участниками игры или вести собственные ведомости.  

Диаграмма связей (интеллект-карта, ментальная карта, карта памяти, карта разума, mind-

map)  

Mind-map (ментальная карта, или карта памяти) — способ схематического изображения 

какой-то идеи или системы. В русских переводах термин может звучать по-разному: карта ума, 

карта разума, карта памяти, интеллект-карта, майнд-мэп. Эта техника позволяет наглядно показать 

связи между отдельными компонентами в виде ветвящегося «дерева». Этот способ активно 

применяется при обучении и мозговых штурмах. 

Диаграмма связей может быть построена в любой теме курса: функции денег, доходы, 

расходы, семейный бюджет и т. д. 

 Диаграммы можно строить вручную, иллюстрировать собственными рисунками, готовыми 

картинками. Существуют компьютерные программы построения диаграмм. Специально для детей 

предназначена программа Kidspiration (i-Pad). 

 Диаграмма связей . Для младших школьников задания можно дифференцировать.  

Формы оценивания Внеурочная деятельность:  

• творческая работа;  

• проект.  

3. Место предмета: 

 занятия по внеурочной деятельности проводятся 1 раз в неделю по1часу; в 1м классе 33 часа 

в год, в последующих классах -34часа.  

4. Описание ценностных ориентиров курса «Финансовая грамотность» 

 Содержание курса внеурочной деятельности направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В настоящее время представления о целях 

образования и путях их реализации претерпевают серьѐзные изменения. В центре образовательного 

процесса теперь стоит личность ребѐнка, для которой одинаково важное значение имеют как 

знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, так и способность и готовность 
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успешно решать жизненные задачи, плодотворно работать в группе, быстро реагировать на вызовы 

экономического прогресса и рынка труда. 

5. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности "Финансовая 

грамотность"  

Личностными результатами освоения программы являются следующие умения:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

 • овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения семьи;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

 • разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; Регулятивные УУД: 

 • понимание цели своих действий; • составление простых планов с помощью учителя;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 Коммуникативные УУД: 

 • составление текстов в устной и письменной формах; 

 • умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

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

 • умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 • понимание и правильное использование экономических терминов;  

• представление о роли денег в семье и обществе; 

 • умение характеризовать виды и функции денег; 

 • знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

• проведение элементарных финансовых расчетов. 

6.Содержание кура внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 1-4 класс  

1 год обучения  

Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (10 ч)  

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с кружком «Финансовая грамотность». Финансовая 

грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и избегать ошибок. Что 

отличает финансово грамотного человека. Финансовая грамотность – средство, а не цель! Как стать 

финансово грамотным человеком.  
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Тема 2. Что такое деньги? Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление 

уже имеющихся знаний. Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое деньги?», автор 

Петр Кошель. 

 Тема 3. Как появились деньги. Появление обмена товарами. Знакомство с историей 

возникновения первых денег. Правила обмена товарами. Форма организации: просмотр 

видеосюжета, беседа. 

Тема 4. Появление первых денег – товаров с высокой ликвидацией. Обучающиеся в процессе 

образно-ролевой игры познакомятся с товарами высокой ликвидации. Форма организации: чтение 

рассказа «Первые деньги», автор Петр Кошель, обсуждение, игра.  

Тема 5. Свойства драгоценных металлов. Свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Форма организации: беседа, 

просмотр видеосюжета.  

Тема 6. Появление первых монет. История возникновения первых монет. Материал для 

изготовления монет. Форма организации: чтение рассказа «Первые монеты», «Первые 

металлические деньги», автор Петр Кошель, обсуждение, проект Газета.  

Тема 7. Первые монеты разных государств. Появление первых монет в разных государствах. 

Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда.  

Тема 8. Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?» Интерактивная викторина, 

направленная на закрепление и обобщение полученных ранее знаний о деньгах и истории их 

возникновения. 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (6 ч)  

Тема 1. Устройство монеты. Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт. Форма 

организации: просмотр видеосюжета, обсуждение, мини-исследование.  

Тема 2. Изобретение бумажных денег. Появление первых бумажных денег в Китае в VIII 

веке. С какими событиями это связано. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации, решение кроссворда. 

 Тема 3. Защита монет и бумажных денег от подделок. Знакомство с мерами защиты денег от 

подделок в старину и в современном мире. Повторение, что такое аверс, реверс и гурт и для чего на 

монетах делали насечки и ставили точки. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. И почему 

подделки иногда бывают лучше оригинала. Форма организации: беседа, практикум. 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (10 ч)  

Тема 1. Древнерусские товарные деньги. Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. 

Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации.  

Тема 2. Клады. «Меховые деньги». Что такое клады. Меховые деньги славян. Первоначально 

деньгами служили меха ценных пушных зверьков. Со временем меховые деньги были вытеснены 

серебром, но серебряные денежки надолго сохранили название меховой денежной системы. Форма 

организации: беседа, просмотр видеосюжета.  

Тема 3. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Знакомство с историей 

появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». Форма организация: беседа, чтение 

рассказа «Русский рубль», автор Петр Кошель, решение кроссворда. 

 Тема 4. Первые русские монеты. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. Форма организации: беседа, информационный 

проект «Путешествие Копеечки».  

Тема 5. Пословицы и поговорки про деньги. Пословицы и поговорки живут в народе, как 

зеркало различных сторон жизни и исторических событий. В них – вывод, позиция, умозаключение, 

народная мудрость, лаконичный жизненныйсовет о том, как принимать решения (в том числе 

финансовые), какие правила могут стать основой культуры каждого человека и семьи, культуры 

финансового поведения. Именно в семье формируются правильное отношение к труду и деньгам, 

впоследствии эти жизненные установки передаются последующим поколениям. Форма 

организации: коллективный творческий проект «Картотека: Пословицы и поговорки о деньгах».  
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Тема 7. Дизайн купюры сказочной страны. Творческий проект по изготовлению купюры 

сказочной страны. 

Раздел 4. Современные деньги России и других стран (7 ч)  

Тема 1. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные иностранные деньги. 

Знакомство с современными деньгами различных стран мира. Форма организации: просмотр 

видеосюжета, обсуждение, решение ребусов. 

 Тема 2. Современные деньги России. Знакомство с современными деньгами России. 

Модификация современных денег. Интересные факты. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации. 

 Тема 3. Появление безналичных денег. Что такое безналичные деньги. История их 

появления. Проведение безналичных расчетов. Форма организации: беседа, сюжетно-ролевая игра.  

Тема 4. Банк. Функции банкоматов. Банк, банкомат, банковская карта. Форма организации: 

беседа, чтение рассказа «Что такое банк?», автор Петр Кошель.  

Тема 5. Наличные, безналичные и электронные деньги. Привычные нам монеты и банкноты 

неумолимо сменяются безналичными расчетами, операциями с использованием электронных денег. 

Новейший тренд – развитие криптовалют. Могут ли ценные бумаги выполнять роль денег? Форма 

организации: беседа, просмотр видеосюжета.  

Тема 6. Итоговое занятие «По ступенькам финансовой грамотности». Игра по станциям, 

направленная на закрепление полученных знаний на занятиях по финансовой грамотности, 

применение их в решении логических и творческих заданий. 

2 год обучения  

Раздел 1. Откуда в семье деньги (12 ч) 

 Тема 1. Откуда в семье деньги? Клады, лотереи, наследство. Выяснение уже имеющихся у 

детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. Деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад. Форма организации: беседа, практические задания.  

Тема 2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные доходы в семье». Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета, обсуждение, мини-

исследование «Основные доходы в семье».  

Тема 3. Пенсии, пособия, стипендии. Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным. Форма организации: беседа, практические занятия.  

Тема 4. Аренда и проценты в банке, кредиты. Кто такой собственник, и как он получает 

арендную плату и проценты. Что такое проценты по вкладам. Виды кредитов, условия получения. 

Форма организации: беседа, сюжетно-ролевая игра.  

Тема 5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». Просмотр грузинской видео-сказки 

«Заработанный рубль», ее инсценировка. 

 Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

 Тема 1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. Люди постоянно тратят 

деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязательными. Форма 

организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации.  

Тема 2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». Для покупки 

мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений 

не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Форма 

организации: просмотр видеофрагмента, обсуждение, сюжетно-ролевая игра.  

Тема 3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. Подсчет расходов семьи на «вредные 

привычки», анализ, определение и оценка вариантов повышения личного и семейного доходов. 

Форма организации: беседа, деловая игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч)  

Тема 1. Расходы и доходы. Считаем деньги. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут 

учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Форма организации: беседа, 

просмотр мультимедийной презентации, практические задания.  
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Тема 2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? Знакомство с понятием экономия, 

банкротство, банкрот. Форма организации: беседа, сочинение сказки о правильном распоряжении 

деньгами, практические задания.  

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный бюджет». Что 

такое управление деньгами. Советы. Форма организации: беседа, игра «Распредели семейный 

бюджет», практические задания.  

Раздел 4. Как делать сбережения (9 ч)  

Тема 1. Что такое сбережения? Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: 

беседа, просмотр мультимедийной презентации, практические задания. 

 Тема 2. Куда и как откладывать деньги? Как научится откладывать деньги. Способы 

накопления денег. Банковский вклад. Копилка. Недвижимость. Коллекционирование. Форма 

организации: беседа, просмотр видеофрагмента. 

 Тема 3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». Виды и формы 

сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал. Форма организации: беседа, практикум, 

сюжетно-ролевая игра «Путешествие в страну Капиталию».  

Тема 4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 

3 год обучения 

 Раздел 1. Откуда в семье деньги? (16ч)  

Тема 1. Откуда деньги в семье? Выявление уже имеющихся знаний у детей, как можно 

заработать деньги, как ещѐ деньги могут появиться в семье. Форма организации беседа.  

Тема 2. Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. Дополнительным заработком может быть 

выигрыш в лотерею, нахождение клада или же получение наследства. Форма организации: 

просмотр видеосюжета, обсуждение.  

Тема 3. Основной источник дохода современного человека. Основным источником дохода 

современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии.  

Тема 4. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Современный человек выбирает себе 

профессию сам. Работа на постоянной основе или же каждый раз поиск новой работы. От этого 

зависит и получение заработной платы. Форма организации: беседа, практические занятия. 

Тема 5. Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Форма организации беседа, практические занятия  

Тема 6. Пенсия. Стипендия. Пособие. Как государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Форма организации беседа, практические 

занятия  

Тема 7. Денежный займ. При нехватке денег их можно взять взаймы.  

Тема 8. Имущество. Аренда. Дополнительным заработком может являться сдача своего 

имущества в аренду. Примеры того, что можно сдать в аренду. Форма организации: беседа, диспут. 

 Тема 9. Проценты по вкладам. Кредиты. Что такое проценты по вкладам. Виды кредитов, 

условия их получения. Форма организации: беседа, игра. 

 Тема 10. Мошенничество. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей 

деньги. Виды мошенничества. Просмотр видеосюжета 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч)  

Тема 1. Обмен денег на товары и услуги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными.  

Тема 2. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Дать определение понятия Расходы. 

Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. Для чего мы расходуем свои 

средства. Сколько средств тратится на продукты и коммунальные платежи. Просмотр 

мультимедийной презентации.  
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Тема 3. Обязательные и необязательные расходы. Различать планируемые и непредвиденные 

расходы. Сравнение покупки по степени необходимости. Форма организации: беседа, сюжетно 

ролевая игра.  

Тема 4. Сбережения. Как появляются сбережения. Для чего нам нужны сбережения. Форма 

организации: Игра 

 Тема 5. Долги. Вредные привычки. Хобби. Большинство денежных средств тратится на 

наши любимые хобби и вредные привычки. Поэтому мы берем в долг, занимаем деньги у знакомых. 

Форма организации: беседа. 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (5 ч)  

Тема 1. Бюджет – план доходов и расходов. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут 

учет доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Форма организации: практическое 

занятие. 

 Тема 2. Учет доходов и расходов. Причины, по которым люди делают покупки, описывать 

направления расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные 

товары и услуги. Форма организации: мультимедийная презентация.  

Тема 3. Сравниваем доходы и расходы. Составлять семейный бюджет на условных примерах, 

сравнивать доходы и расходы и принимать решения, объяснять причины, по которым люди делают 

сбережения, описывать последствия превышения расходов над доходами. Форма организации: 

просмотр видеосюжета, обсуждение.  

Тема 4. Способы экономии. Какие способы экономии денежных средств существуют, анализ 

и сравнение, нахождение более выгодного и доступного способа экономии. 

 Тема 5. Игра по станциям «Как умно управлять своими деньгами».  

Раздел 4. Как делать сбережения ( 7ч)  

Тема 1. Превышение доходов над расходами. Сбережения. Если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут 

принести доход. Форма организации: мультимедийная презентация, обсуждение.  

Тема 2. Копилки. Накопление денежных средств с помощью копилок. Виды копилок. Форма 

организации: просмотр видеосюжета.  

Тема 3. Банковский вклад. Недвижимость. Доходы от банковских вкладов. Покупка и 

продажа недвижимости. Форма организации:беседа.  

Тема 4. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг, их применение. Форма организации: 

викторина.  

Тема 5. Акции. Дивиденды. Что такое акции, как ими пользоваться. Понятие дивиденды. 

Форма организации: беседа, кроссворд  

Тема 6. Проект «Как умно управлять своими деньгами и как делать сбережения». 

4 год обучения  

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? (11ч)  

Тема 1. История появления денег. Товарные деньги. Где и как впервые появились деньги. 

Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались 

разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже 

делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются 

бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. Форма организации: беседа, 

просмотр видеосюжета. 

 Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. 

Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 

монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании 

централизованного государства монеты стали едиными. Форма организации: чтение рассказа, 

обсуждение.  

Тема 3. Мини-исследование «Монеты Древней Руси». 
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 Тема 4. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились 

в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. 

Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Форма организации: просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

 Тема 5. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики 

получают от банка деньги (процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные деньги 

являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

 Тема 6. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? Дать определение дебетовая 

карта, кредитная карта, сравнить их, найти разницу. Какими картами пользуются чаще и почему. 

Форма организации: деловая игра.  

Тема 7. Исследование «Деньги современности». 

 Тема 8. Валюты. Валютный курс. Валюта — денежная единица страны. Разные страны 

имеют разные валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 

хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчѐтов. Цена 

одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом.  

Тема 9. Интерактивная викторина «Деньги». Интерактивная викторина направлена на 

закрепление и обобщение полученных знаний  

Тема 10. Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье? (5ч)  

Тема 1. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного 

человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности 

работы, отрасли. Форма организации: беседа.  

Тема 2. Как заработать деньги? Размер заработной платы зависит от профессии, сложности 

работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. Форма организации: 

сообщения детей, обсуждение. 

 Тема 3. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Что такое прожиточный 

минимум, как его высчитать, зачем он нужен. Что такое потребительская корзина. Как рассчитать 

потребительскую корзину своей семьи. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации, обсуждение.  

Тема 4. Вот я вырасту и стану… Написание проекта кем я стану, когда вырасту. Форма 

организации: проект. 

Раздел 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (7ч)  

Тема 1. На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. Люди расходуют деньги на 

питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское 

обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр.  

Тема 2. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Дать определение ежемесячным и 

ежегодным расходам. Объяснять причины, по которым люди делают покупки. Описывать 

направления расходов семьи. Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.  

Тема 3. Обязательные расходы. Желательные расходы. Чем обязательные расходы 

отличаются от желательных. Просмотр мультимедийной презентации, обсуждение. 

 Тема 4. Переменные расходы. Сезонные расходы. Переменные расходы, их классификация, 

и примеры. Сезонные расходы, примеры и классификация. Форма организации: мультимедийная 

презентация, обсуждение.  

Тема 5. Воздействие рекламы на принятие решений о покупке. Сравнивать и оценивать виды 

рекламы. Обсуждение воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. Форма 

организации: экскурсия, обсуждение.  
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Тема 6. Составление собственного плана расходов.  

Раздел 4. Деньги счет любят или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (11ч) 

Тема 1. Как правильно планировать семейный бюджет? Бюджет – план доходов и расходов. 

Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Из чего состоит 

семейный бюджет. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

 Тема 2. Как тратить с умом?  

Тема 3. Мини-исследование «Примерный бюджет школьника». Практическое занятие: 

рассчитываем, сколько денежных средств понадобится школьнику на неделю/месяц.  

Тема 4. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Как сэкономить, чтобы 

появились дополнительные денежные средства. На что их можно потратить, а можно отложить, на 

что то важное. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации 

. Тема 5. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Что необходимо сделать, 

чтобы не было долгов, метомы и приемы. Форма организации: беса, просмотр видеосюжета.  

Тема 6. Игра «Древо решений».  

Тема 7. Товары и услуги. Товары и услуги в маркетинге. Уровни товара, виды товара. Виды 

услуг. Форма организации: просмотр видеосюжета, деловая игра «Услуги, товары»  

Тема 8. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия».  

Тема 9. Творческий проект «Мое предприятие». 

 Тема 10. Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» Заключительное занятие по 

ступенькам финансовой грамотности. 

7. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

1 класс 

№ п/п Наименование темы 

/раздела 

Количеств

о часов 

ЭОР 

1.  Что такое деньги и откуда 

они взялись? Защита от 

подделок  

10 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz

8yhjrr371984874  

 

2.  Рассмотрим деньги 

поближе. 

6 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

3.  Какие деньги были раньше 

в России 

10 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

4.  Современные деньги 

России и других стран 

7 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

ИТОГО 33  

 
 

2 класс 

№ п/п Наименование темы 

/раздела 

Количеств

о часов 

ЭОР 

1.  Откуда в семье деньги?  12 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz

8yhjrr371984874  

2.  На что тратятся 

деньги 

6 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

3.  Как умно управлять 

своими деньгами 

7 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

4.  Как делать 

сбережения? 

9 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

ИТОГО 34  

3 класс 

№ п/п Наименование темы Количеств ЭОР 

https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
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/раздела о часов 

1.  Откуда в семье деньги?  16 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz

8yhjrr371984874  

 

2.  На что тратятся 

деньги 

6 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

3.  Как умно управлять 

своими деньгами 

5 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

4.  Как делать 

сбережения? 

7 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

ИТОГО 34  

4 класс 

№ п/п Наименование темы 

/раздела 

Количеств

о часов 

ЭОР 

1.  Что такое деньги и 

какими они бывают?  

11 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz

8yhjrr371984874  

2.  Из чего складываются 

доходы в семье? 

5 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

3.  Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и 

как этого избежать  

7 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

4.  Деньги счет любят или как 

управлять своим 

кошельком, чтобы он не 

пустовал 

11 https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr3

71984874  

ИТОГО 34  

8. Матерально- техническое обеспечение  

1. Антипова М.В. Метод кейсов: Методическое пособие. — Мариинско-Посадский филиал ФГБУ 

ВПО «МарГТУ», 2011 — http://mpfmargtu. ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf  

2. Горяев А.,Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — Российская экономическая 

школа, 2010. Электронная версия книги доступна на сайтах: www.nes.ru и www.azbukafinansov.ru  

3. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? / Авторский коллектив под руководством 

Н.Н. Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010.  

Интернет-источники  

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» — 

http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.htmlПо этой ссылке вы попадаете в раздел компьютерных игр. 

В курсе может быть использована игра «Карл» (создание собственной фирмы и навыки 

предпринимательства). 

 2. Сайт «Основы экономики» —http://basic.economicus.ru 

2.2.3.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальная игра 

«Шахматы» 

1. Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с программой  И.Г. Сухина  "Шахматы – школе: Для 

начальных классов общеобразовательных учреждений" (2011г.) 

Программа внеурочной деятельности «Шахматы» определяет содержание и организацию 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению.  

Актуальность. В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
https://dnifg.ru/?ysclid=mbhz8yhjrr371984874
http://www.azbukafinansov.ru/
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Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к волевой 

регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые 

адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, 

общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции 

младших школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных результатов. 

Цель программы: 
Воспитание и социализация духовно-нравственной личности формированием личностных качеств 

посредством создания условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 
 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической  деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

 умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации 

2. Общая характеристика курса 
Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе программы   курса 

Интеллектуальная игра  «Шахматы» автора И.Г. Сухина, имеющей гриф «Рекомендовано 

Министерства образования российской Федерации». 

Программой первого года обучения предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в 

неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами 

оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее 

коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. Программа 

предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая 

часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много 

занятий посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества. 

Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение детей ставить мат. Учебный 

курс включает в себя шесть тем: “Краткая история шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность 

шахматных фигур”, “Техника матования одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, 

“Шахматная комбинация”. В программе дается перечень дидактических игр и заданий с небольшими 

пояснениями к ним, приводится вариант поурочного распределения программного материала, а также 

список оригинальных учебников и пособий в помощь обучающим шахматной игре. 

Программа третьего  и четвертого года обучения предназначена для III и IV  классов начальной 

школы. Материал выстроен на основе ранее приобретенных знаний и умений, где ребята углубляют 

представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала 

заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

Учебный курс включает в себя три большие темы: “Основы дебюта”, “Основы миттельшпиля” и 

“Основы эндшпиля”. В программе приводится перечень дидактических заданий с небольшими 

пояснениями к ним, дается вариант поурочного распределения программного материала, а также список 

учебников и пособий в помощь обучающим шахматной игре. 
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3. Место курса: 
программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса отводится 1 час в неделю  ( 1 

класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 класс – 17 часов в год). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности.  

В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребёнка, для которой одинаково важное 

значение имеют как знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, так и способность и 

готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно работать в группе, быстро реагировать на 

вызовы экономического прогресса и рынка труда.  

В этой связи содержание программы «Шахматы в школе» при её соответствии целевым установкам 

системы начального общего образования имеет следующие ценностные ориентиры:  

– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к её истории; 

 – формирование способности воспринимать мир как единое целое при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 – обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к людям; 

 – развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 – воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра, признание права 

каждого на собственное мнение и способность принять самостоятельное решение с учётом позиции всех 

участников процесса) и их труду;  

– развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося, 

самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства ответственности, желания и умения 

учиться, стремления к самообразованию и самовоспитанию;  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично относиться к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей;  

– информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и укреплять его, уметь 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности.  

Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися системы 

ценностей.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 

шахматных задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:   
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

  своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 -определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

6. Содержание программы  

1 класс 
1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 
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"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это 

за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо 

сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг 

на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоит в 

углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) Правила хода и взятия каждой из 

фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, 

развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все 

фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной 

доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

"заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. 
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"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 

имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли 

одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" 

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд 

странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют "заколдованные" фигуры и 

"заминированные" поля) моделируют в доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и 

логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Самые общие представления 

о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Содержание программы 2 класс 
1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это 

за фигура. 
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"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо 

сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг 

на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоит в 

углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) Правила хода и взятия каждой из 

фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, 

развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все 

фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной 

доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

"заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 

имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли 

одну из своих фигур. 
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"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" 

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд 

странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют "заколдованные" фигуры и 

"заминированные" поля) моделируют в доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и 

логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Самые общие представления 

о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Содержание программы 3 класс 

I. Краткая история шахмат.  

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной 

борьбы.  

II. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной партии. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. Так 

школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой вертикали в начальной позиции 

стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.)  

    «Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют горизонтали.  

    «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 

    «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет (можно 

попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

    «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на демонстрационной 

доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

    «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Ученики 

отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе или дальше. 

    «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-h4). 

III. Ценность шахматных фигур. 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. 

Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение и защита. 

Способы защиты (5 способов). 
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Дидактические игры и игровые задания. 

    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На 

сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят расположить 

на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

    «Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет положения, в которых 

белые должны достичь материального перевеса. 

    «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

IV. Техника матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и игровые  задания. 

    «Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

    «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

    «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из 

крайних вертикалей или горизонталей. 

    «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое поле. 

    «Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

V. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), 

эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

    «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

К концу второго года ученик научится: 

 знать шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 понимать   ценность шахматных фигур. 

К концу второго года ученик может научиться: 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей. 

Содержание программы 4 класс 

I. Краткая история шахмат.  

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной 

борьбы.  

II. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной партии. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. Так 

школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой вертикали в начальной позиции 

стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.)  

«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют горизонтали.  

«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 
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«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет (можно 

попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на демонстрационной 

доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Ученики 

отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе или дальше. 

 «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-h4). 

III. Ценность шахматных фигур. 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. 

Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение и защита. 

Способы защиты (5 способов). 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На 

сколько очков?». 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят расположить на 

своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет положения, в которых 

белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

IV. Техника матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и игровые  задания. 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних 

вертикалей или горизонталей. 

 «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

V. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), 

эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

К концу второго года ученик научится: 

знать шахматные правила FIDE; 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

понимать   ценность шахматных фигур. 

К концу второго года ученик может научиться: 

правильно вести себя за доской; 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей. 

7.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 
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занятий ресурсы 

1 Шахматная доска Беседа, викторина, 

выставка, 

дискуссия, 

обсуждение, занят

ие-игра, деловая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

игровая программа 

3 chess-board.ru 

https://lichess.o

rg/ru 

https://school.c

hessplanet.ru/ 

https://chesskin

g.com/ 

https://stepches

s.ru/ 

https://learning

apps.org/ 

2 Шахматные фигуры 4 

3 Начальная расстановка фигур 2 

4 Ходы и взятие фигур 13 

5 Цель шахматной партии 7 

6 Всеми фигурами из начального 

положения 
4 

Итого  33  

2 класс 

№п

/п 

Тема Форма проведения 

занятий 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Шахматная доска Беседа, 

викторина, 

выставка, 

дискуссия, 

обсуждение, заняти

е-игра, деловая 

игра, сюжетно-

ролевая игра, 

игровая программа 

3 chess-board.ru 

https://lichess.or

g/ru 

https://school.ch

essplanet.ru/ 

https://chessking

.com/ 

https://stepchess.

ru/ 

https://learninga

pps.org/ 

2 Шахматные фигуры 4 

3 Начальная расстановка фигур 2 

4 Ходы и взятие фигур 13 

5 Цель шахматной партии 7 

6 Всеми фигурами из начального 

положения 

4 

Итого  33  

 

3 класс 

№

 

п

/

п 

Тема Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Повторение пройденного 

материала 

Беседа, 

викторина, 

выставка, 

дискуссия, 

обсуждение, зан

ятие-игра, 

деловая игра, 

сюжетно-

ролевая игра, 

игровая 

2 chess-board.ru 

https://lichess.

org/ru 

https://school.c

hessplanet.ru/ 

https://chesski

ng.com/ 

https://stepches

s.ru/ 

https://learning

2 Краткая история шахмат 1 

3 Шахматная нотация 2 

4 Ценность шахматных 

фигур 

4 

5 Техника матования 

одинокого короля 

4 

6 Достижение мата без 

жертвы материала 

3 

https://shkolaprogimnaziyasurgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/shahmaty/elektronnye-resursy-po-shahmatam/chess-board.ru
https://lichess.org/ru
https://lichess.org/ru
https://school.chessplanet.ru/
https://school.chessplanet.ru/
https://chessking.com/
https://chessking.com/
https://stepchess.ru/
https://stepchess.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://shkolaprogimnaziyasurgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/shahmaty/elektronnye-resursy-po-shahmatam/chess-board.ru
https://lichess.org/ru
https://lichess.org/ru
https://school.chessplanet.ru/
https://school.chessplanet.ru/
https://chessking.com/
https://chessking.com/
https://stepchess.ru/
https://stepchess.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://shkolaprogimnaziyasurgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/shahmaty/elektronnye-resursy-po-shahmatam/chess-board.ru
https://lichess.org/ru
https://lichess.org/ru
https://school.chessplanet.ru/
https://school.chessplanet.ru/
https://chessking.com/
https://chessking.com/
https://stepchess.ru/
https://stepchess.ru/
https://learningapps.org/
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7 Шахматная комбинация программа 15 apps.org/ 

8 

 

Повторение программного 

материала 

2 

Итог  34  

4 класс 

№

 

п

/

п 

Тема Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

часов 

Электронны

е (цифровые) 

ресурсы 

 Повторение пройденного 

материала 

Беседа, 

викторина, 

выставка, 

дискуссия, 

обсуждение, зан

ятие-игра, 

деловая игра, 

сюжетно-

ролевая игра, 

игровая 

программа 

2 chess-board.ru 

https://lichess.org/

ru 

https://school.che

ssplanet.ru/ 

https://chessking.

com/ 

https://stepchess.r

u/ 

 

https://learningapps

.org/ 

1 Краткая история шахмат 1 

2 Шахматная нотация 2 

3 Ценность шахматных фигур 4 

4 Техника матования 

одинокого короля 

4 

5 Достижение мата без жертвы 

материала 

3 

6 Шахматная комбинация 15 

7 Повторение программного 

материала 

2 

Итог 34  

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Для реализации программы в кабинете имеется необходимое оборудование:  

Персональный компьютер учителя -1 шт  

Интерактивная доска – 1 шт  

Принтер- 1 шт Сканер – 1 шт  

Документ-камера – 1 шт  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год 

обучения»: учебник.- М.: Просвещение, 2017  

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год 

обучения»: рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2017  

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год 

обучения»: методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

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);  

https://learningapps.org/
https://shkolaprogimnaziyasurgut-r86.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/shahmaty/elektronnye-resursy-po-shahmatam/chess-board.ru
https://lichess.org/ru
https://lichess.org/ru
https://school.chessplanet.ru/
https://school.chessplanet.ru/
https://chessking.com/
https://chessking.com/
https://stepchess.ru/
https://stepchess.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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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.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 2.3.2. Анализ воспитательного процесса в Организации;  

2.3.2. Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МКОУ 

«Соусканихинская средняя общеобразовательная школа», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МКОУ 

«Соусканихинская СОШ». Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» 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 МКОУ «Соусканихинская средняя общеобразовательная школа» 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся - 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:  

усвоение обучающимися 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 социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО.   

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:  

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  
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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 МКОУ «Соусканихинская средняя общеобразовательная школа» 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.            

 Направления воспитания  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ 

«Соусканихинская средняя общеобразовательная школа» по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.          

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности.         

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков.  

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства.   

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.  

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.    

 Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС 

НОО  ОВЗ. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. Целевые 

ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 Гражданско-патриотическое воспитание:  
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знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 

территории, расположении;  

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам;  

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства;  

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение;  

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях;  

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности;  

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека;  

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших;  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание:  

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;  

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;  

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе;  

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом;  

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовое воспитание:  

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям;  

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание:  

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду;  

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам;  

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания:  
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выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании;  

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

2.3.3.Содержательный раздел  

Уклад  МКОУ «Соусканихинская  средняя общеобразовательная школа» .  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. Основные 

характеристики уклада МКОУ «Соусканихинская  средняя общеобразовательная школа».  

    Структура  МКОУ «Соусканихинская  средняя общеобразовательная школа»  включает базовую 

школу и 1 филиала. Базовая школа расположена по адресу: Алтайский край, Красногорский район, с. 

Соусканиха, ул. Школьная, 10. «Лебяженская ООШ – филиал МКОУ «Соусканихинская  средняя 

общеобразовательная школа»  расположен по адресу: Алтайский край, Красногорский район, с. Лебяжье, 

ул. Школьная, 11  

Численность обучающихся на 1 сентября 2024 года составляет 60 человек, численность 

педагогического коллектива 14.   

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

С 2 сентября 2024 года на базе школы функционирует Центр дополнительного образования  

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в рамках реализации национального 

проекта «Образование» при поддержке Министерства Просвещения РФ. 

 Образование - это основной путь развития личности, но оно бесполезно и даже вредно без 

воспитания, т.е. без управления этим развитием. 

Опыт будет формироваться в течение 5 лет в условиях средней образовательной школы, в которой 

обучаются менее 100 учащихся, и нет дифференцированного деления класса на параллели. Это значит, что 

в каждом классе обучаются способные, сильные ученики и слабые, а также дети с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью.  

Основой разработанной модели школы служит предоставление всем учащимся одинаковых 

стартовых возможностей, создание возможностей для самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, укрепление 

физического здоровья учащихся. Педагогический коллектив школы видит своего воспитанника физически 

и психически здоровой личностью, ответственным за поведение в обществе и природе, гражданином 

культурным, готовым к самореализации в жизни. 

МКОУ «Соусканихинская СОШ» имеет  97 - летнюю историю. Вокруг школы сложилось своё 

учебно-воспитательное пространство. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки, образовались семьи из одноклассников. Эта особенность играет значительную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Стабильный педагогический коллектив, сложившаяся система работы с сельской библиотекой, Домом 

культуры. Казалось бы, что наша школа работает в привычном, отлаженном режиме, но школа не есть 

замкнутая система и подвержена всем тем изменениям, которые происходят в обществе, кроме того, школа 

- саморазвивающийся организм. 

Затянувшаяся нестабильность общества, смещение акцентов в значимости духовного и 

материального, заниженная ценность и невостребованность обществом конкретного объема знаний на 

данном этапе, растущая разница в материальном обеспечении семей наших воспитанников, а 

соответственно и разница возможностей усилили помимо педагогических функций, свойственных школе, 

и социальные функции. 
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Воспитательная программа школы составлена на основании вышеизложенных фактов и 

предполагает, что наше новое молодое поколение должно быть настоящими членами общества. Дети 

должны быть здоровы нравственно и физически, высоко интеллектуальны, талантливы, творчески 

одарены, гуманны и трудолюбивы. Дети - будущее страны! 

Основным назначением воспитательной работы школы является формирование личности, которая 

приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать 

достойным человеком XXI века, дать возможность и создать условия для индивидуального выбора образа 

жизни, научить её делать выбор и находить способы его реализации. Но и то и другое должно совершаться 

в контексте лучших традиций классического воспитания и образования и на лучших традициях, 

сложившихся за прошедшие годы в МКОУ «Соусканихинская СОШ». 

Воспитательная система МКОУ «Соусканихинская СОШ» способствует созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок ощущает себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 

образовательной системы.  

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно учатся, у 

других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то 

еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Опыт нашей работы показывает, 

что отмеченные достижения в одной области способствуют комфортному существованию этого ученика в 

школьной среде, побуждают его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. 

Именно поэтому мы постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых 

ситуаций достижения и разработку возможных сфер проявления личности школьника в образовательной 

среде школы.    

Основными направлениями работы педагогов, занимающихся внеурочной деятельностью, является 

развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие 

личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование и закрепление традиций 

школы.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.   

В процессе воспитания сотрудничаем с районным и сельским  домами культуры, службой 

социальной защиты, поликлиникой, районным судом, районным краеведческим музеем, районной и 

сельской  библиотекой, школой искусств, домом творчества, ДСЮШ, КДН и ЗП, ПДН Красногорского 

района. Принимаем участие в районных проектах, конкурсах и мероприятиях, организованных данными 

организациями. В школе функционируют отряды: Юный инспектор движения, волонтеры,  

патриотический клуб «Держава», школьные спортивные клубы «Бригантина» и «Атлант» в филиале 

МКОУ «Соусканихинская СОШ» Лебяженская ООШ. Работает школьная газета «Эврика».  

 Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги:   

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;   

− специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся;   

− педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы и виды 

деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую позицию.  

Процесс воспитания в МКОУ «Соусканихинская СОШ» 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;  
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- 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 не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основные традиции воспитания в МКОУ «Соусканихинская СОШ»:  

- 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, 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 меж классное и меж возрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Орлята России. 

4. Школьный спортивный клуб. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с выноса Государственного Флага 

Российской Федерации и исполнение Гимна Российской Федерации. 

В школе проходят традиционные мероприятия:  Праздник «День Знаний», День Учителя, 

Международный день толерантности, Всемирный      день  Здоровья, День Матери, День Героев Отечества, 

Новогодние и Рождественские мероприятия, День блокадного Ленинграда, Смотр Строя и Песни, Зарница, 

посвящённые Дню Защитника Отечества Международный Женский день, День защиты Земли, День 

космонавтики, День Победы, Праздник Последнего звонка, День Памяти и Скорби, День Защиты детей.           

Традиции школы формировались на протяжении десятилетий:  активная волонтерская работа, совместная 

работа с ветеранами войн и труда, встречи с интересными людьми, участие в патриотических, социальных 

и волонтерских проектах и акциях, участие в спортивных соревнованиях различных видов спорта. 

Ученики школы неоднократно становились призерами и победителями различного уровня конкурсов и 

соревнований.  

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
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1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МКОУ «Соусканихинская СОШ»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. Если 

опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время урока 

отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если хочешь 

что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения 

будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

       Виды, формы и содержание воспитательной деятельности школы представлены по модулям.  

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения;  

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений;  

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания;  

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение интерактивных форм 

учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  
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групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление 

и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

Модуль "Внеурочная деятельность". 

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 

значимых делах;  

• - формирование во внеурочной деятельности 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 на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

• - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном» 

• Познавательная деятельность. «Финансовая грамотность», «Занимательная математика»  

• Художественное  творчество. Курсы внеурочной деятельности «Школьный театр», 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 к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

• Спортивно-оздоровительная деятельность. «Лапта», ШСК:  «Пионербол»,  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.   

• Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальная игра Шахматы»,  

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.    

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности;  

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  
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организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в образовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными представителями), 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса;  

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; регулярные консультации с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания 

и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

(законными представителями) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

Модуль "Основные школьные дела".  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, 

в которых участвуют все классы;  

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе; церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности;  

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

населенного пункта; разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
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комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности;  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми.  

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: общие 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

образовательной организации;  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и 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.  

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

организация 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, памятных исторических, 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;  

организация и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  
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оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое; разработка и популяризация символики 

образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; деятельность классных руководителей и других 

педагогов 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 других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в управляющем совете образовательной организации;  

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 

(законным представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей (законным представителям), на которых родители (законным представителям) 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; родительские форумы 

на официальном сайте образовательной организации в информационно коммуникационной сети 

«Интернет», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей (законным представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность;  

участие родителей (законным представителям) в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей);  

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает:  

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися;  
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представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; участие 

представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет  широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность,  детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета мэров или Парламента и классных руководителей;  

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации  предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого- педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); проведение коррекционно-воспитательной 

работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением;  

организацию межведомственного взаимодействия; вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях;  

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и анти экстремистской безопасности, гражданской 

обороне и другие);  

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков само рефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и другие).  

Модуль "Социальное партнерство".  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  участие 

представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие);  

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;  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение.  

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности;  

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования;  

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен 

с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки;  

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов;  

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  
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освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.   

2.3.4. Организационный раздел  

Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты с 

большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих 

кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов 

с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.  

В МКОУ «Соусканихинская СОШ» работает 4 классных руководителя на уровне начального 

общего образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, директор школы, 

исполняющие по дополнительной занятости функции  заместителя директора по воспитательной работе и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учитель иностранных языков. Привлекаются 

специалисты библиотек, музея, районного и сельского дома культуры, центральной районной больницы.  

Нормативно-методическое обеспечение.  

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности:  Школьные 

нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности. 

https://shkolasouskanihinskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой в ОО и незапрещенной 

законодательством РФ 

 Положение о Попечительском совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с высоко-мотивированными  детьми 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ»  

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, одаренных, с 

отклоняющимся поведением, — создаются необходимые 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;  

https://shkolasouskanihinskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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-  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;   

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.    

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ориентируемся на:  

 - формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;   

-  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, 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 и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу МКОУ «Соусканихинская СОШ», 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; прозрачности правил 

поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному 

в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

 спортивных                                         соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 

за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.           
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        Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.   

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса.          

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность  соответствует укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной 

организации.   

Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.     

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.        

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,  

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.     

   Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:   

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.     

Критерием, на основе которого осуществляется  данный анализ, является динамика  личностного  

развития школьников каждого класса.    

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по  

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического  
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объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.               Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение.               

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.                      

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником    директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.               

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных     руководителей или 

педагогическом совете.     

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проделанной работы:  

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

-деятельности классных руководителей и их классов;  

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

-внешкольных мероприятий; -создания и поддержки предметно-пространственной среды; -

взаимодействия с родительским сообществом;  

-деятельности ученического самоуправления;  

-деятельности по профилактике и безопасности; -реализации потенциала социального партнерства;  

-деятельности по профориентации обучающихся;  

-и другое по дополнительным модулям.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в общеобразовательной организации.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 -неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
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-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 -чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 -особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 -сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 -сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; -сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 -сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 -сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 -сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем 

предупредить вредные привычки; 

-сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя готовность соблюдать эти 

правила; 

 -сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием;  

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;  

-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

-способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

-научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

 -научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 -обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Цель программы:  

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования основ 

экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальной ступени образования 

инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических технологий, а также 

технологий развития экологической компетентности учащихся начальной школы.  

Задачи программы:  

-описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в начальной 

школе; 

 -рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

 -систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса в начальной 

школе;  

-рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

 -осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний применительно к 

своей предметной области.  

Планируемые результаты реализации Программы:  

-сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 -сформированы представления с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 -сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

-сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;  

-сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

- развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

-сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 -сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным. 

Ценностные ориентиры  

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. 

 Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение ее 

богатства. 
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 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

 Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Направления деятельности  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

 1.Создание здоровье-сберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. 

 В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарем, спортивная площадка 

№ 

п/п  

Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда  

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего 

питания и горячих завтраков.  

Директор школы Классные 

руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровье-сберегающую деятельность  

Директор Заместители 

директора 

4.  Наличие рабочего места для медицинского 

работника  

Директор 

5.  Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу 

Директор 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение)  

Директор школы Учителя-

предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей  

Директор школы 

Мед.работник Врачи-

специалисты поликлиники 

с. Красногоское Учитель 

физической культуры 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, спортивного зала  

Завуч по ВР Классные 

руководители Дежурные 

преподаватели 
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9.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей  Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

Мед.работник 

10.  Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях  

Заместитель директора по 

ВР 

11.  Еженедельное проведение в школе по четвергам 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории  

Заместитель директора по 

ВР 

 

2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью общеобразовательных предметов учебного плана.  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» , «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

№ п/п Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки  

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов.  

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

Руководители кружков 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств  

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

Руководители кружков 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего 

Зам. директора по УВР 

Учителя Классные 

руководители 
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образования  

5.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям  

Зам. директора по УВР 

Мед.работник 

6.  Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе  

Классные руководители Зам. 

директора по УВР 

7.  Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры Старшеклассники 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Мед.работник 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий  

Директор школы 

Заместители директора 

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач работы 

Мед.работник 

11.  Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 

Заместители директора 

Представители 

родительского комитета 

12.  Работа в школе медико-психолого – 

педагогического консилиума  

Директор школы Завуч по 

УВР Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Перспективная школа» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. 

Основные направления рациональной организации учебной и внеучебной деятельности  
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 -полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования;  

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 -регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализациюнаправления 

Организация эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и 

т.п.) 

Заместители директора 

Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера 

Заместители директора Учителя 

физической культуры Руководитель 

спортивных секций 

Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности  

Учителя-предметники 

Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре  

Классные руководители Преподаватель 

ОБЖ Совет профилактики Заместитель 

директора по ВР 

Участие в районных и районных 

соревнованиях  

Учителя физической культуры 

Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления 

дезадаптации учащихся а также коррекции, 

индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся  

Директор школы Школьный психолог 

Совет профилактики Учителя-предметники 

Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ 

Зам. директора по ВР 
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Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта Учащиеся школы 

 

В школе ежегодно проводится следующая работа:  

Общешкольные дни здоровья; 

 Различные спортивные соревнования;  

«Веселые старты»;  

Секционная работа .  

Формирование экологической культуры 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов).  

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

2.  Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю).  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

3.  Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.).  

Заместитель директора по 

ВР Учителя- предметники 

Классные руководители 

4.  Участие в экологических акциях школы, села, 

проектной деятельности  

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5.  Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
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 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации таких 

мероприятий как: 

 экскурсии;  

туристические походы;  

спортивные мероприятия;  

дни здоровья.  

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности и/или учитель-

организатор ОБЖ.  

Работа со всеми родителями ведется по направлениям профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

№  Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей  

Администрация школы 

2 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

3 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 

Виды деятельности и формы занятий В рамках данных направлений осуществляются следующие 

действия: 

 1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника.  

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.  

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе.  

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

 6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.  

8. Слежение за условиями теплового режима, освещенности классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе и вне школы.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение беседы, 

воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей.  

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах.  

Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов 

. 2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных секций, кружков. 

 Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  
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Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся. 

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа. 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.  

Спортивные кружки и секции. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР предполагает введение программы коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время 

в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Задачи программы. 

1.Своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

также выявление детей с трудностями адаптации. 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

3.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

4.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

6.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые планы поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

7.Развитие потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9.Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам образовательного процесса по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы. 

Соблюдение интересов ребенка. Определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. Принцип систематичности и 
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последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, 

так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться 

больших результатов. 

Содержание диагностического направления 

Диагностическая работа включает Участники реализации 

выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ООП ООО 

Классный руководитель Учитель-

предметник 

 Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Заместитель директора по УР 

Проведение комплексной социально-

психолого- педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии учащихся с ОВЗ 

Классный руководитель Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Заместитель директора по УР и ВР 

определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития учащегося с 

ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей 

Классный руководитель Учитель-

предметник Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся с 

ОВЗ 

Классный руководитель Учитель-

предметник Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

Классный руководитель  

Социальный педагог  

Администрация МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» 

изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель Педагог-

психолог 

Социальный педагог 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП ООО 

учащимися с ОВЗ 

Классный руководитель Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Администрация МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» 

Содержание коррекционно-развивающего направления 

Коррекционно-развивающая работа 

включает 

участники реализации 

разработку и реализацию 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ 

Классный руководитель Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

Администрация МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» 

Организацию и проведение Классный руководитель Учитель-
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индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

предметник 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно- речевой сфер 

Классный руководитель Учитель-

предметник Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии 

Классный руководитель Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний 

Классный руководитель Учитель-

предметник Педагог-психолог 

Администрация МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» 

Социальный педагог 

развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции 

Классный руководитель Учитель-

предметник Педагог-психолог 

Социальный педагог 

развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения 

Классный руководитель Учитель-

предметник 

Педагог-психолог Социальный 

педагог 

Социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Классный руководитель Учитель-

предметник 

Педагог-психолог Социальный 

педагог 

Содержание консультативного направления 

Консультативная работа включает участники реализации 

выработку совместных

 обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса 

Состав ППк МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», ПМПК 

(взаимодействие) 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных 

программ 

Заместители директора по УР и ВР, 

Педагог-психолог, 

Специалисты ППк 

консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель Педагог-

психолог, Специалисты ППк, 

Заместители директора по УР и ВР, 

Социальный педагог 
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консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Классный руководитель 

Педагог-психолог,  

Учителя – предметники, 

Содержание информационно-просветительского направления 

информационно-просветительская 

работа включает 

участники реализации 

Информационную поддержку 

образовательной деятельности учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных  

представителей),  педагогических 

работников 

Специалисты ППк МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», ПМПК, 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических  особенностей  

различных 

категорий детей с ОВЗ 

Специалисты ППк МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», ПМПК 

 

Непрерывности. Гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативности. Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. 

Это ведет к формированию позитивной «Я - концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип прочности и наглядности. Реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение, которого способствует оптимизации 

корригирующего обучения, — коммуникативная направленность всего комплекса коррекционно-

воспитательного воздействия. 
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Перечень и содержание 

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

учащимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО 

Программа коррекционной работы МКОУ «Соусканихинская СОШ» включает диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления 

коррекционной работы; данные направления содержательно раскрываются в учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной формах деятельности МКОУ «Соусканихинская СОШ». 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы раскрывается в таблице 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- коррекционно-развивающая работа по индивидуально – ориентированным коррекционным 

мероприятиям, надомного обучения. Сопровождение коррекционной работы осуществляется по очной 

форме обучения в школе. Вне организации, в форме надомного обучения. Срок получения начального 

общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, может увеличиваться не более 

чем на два года (по заключению ПМПК). 

В основе коррекционно – развивающей работы лежит системно-деятельностный подход. 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами МКОУ «Соусканихинская СОШ»: педагогоми-психологоми, 

медицинским работником, социальными педагогами, учителем-логопедом, - регламентируются 

локальными нормативными актами МКОУ «Соусканихинская СОШ», Уставом МКОУ 

«Соусканихинская СОШ». 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов и педагогов МКОУ «Соусканихинская СОШ», администрации МКОУ 

МКОУ «Соусканихинская СОШ» и родителей (законных представителей). 

Реализация диагностического направления работы. 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельност

и, мероприятия. 

Срок

и 

Ответстве

нные 
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Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска». 

Обследование 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Определить 

степень 

сформированности 

УУД.  

Итоговая 

диагностика 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение 

за 

деятельностью 

учащихся на 

занятиях и во 

внеурочное 

время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с 

учащимся, с его 

родителями. 

Наблюдения за 

речью учащихся 

на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных 

работ учащихся. 

Сентя

брь - 

октяб

рь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Классный 

руководитель, 

Педагог- 

психолог, 

Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей 

инвалидов. 

(Индивидуальные 

личностные 

особенности, 

особенности 

внимания, памяти, 

мышления, 

работоспособности, 

моторика, речь.) 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля. 

Наблюдение 

за 

деятельностью 

учащегося на 

занятиях и во 

внеурочное 

время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с 

учащимся, с 

родителями. 

Изучение 

письменных 

работ учащегося. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Обследование на 

ПМПк. 

Обследование на 

ПМПК. 

Сентя

брь -

октябрь  

 

 

 

По 

графику 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед 

Классный 

руководитель 

Специалисты 

ППк 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Подготовка 

пакета документов 

на ПМПК. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

(заседание ППк) 

Сентя

брь-

октябрь  

 

Члены ПП 

консилиума 
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Выявление 

резервных 

возможностей. 

Согласование с 

родителями 

учащегося о 

дальнейшем 

обращении на 

ПМПКомисию  

Социально – педагогическая диагностика 

Соблюдение 

правил поведения в 

обществе, МКОУ 

«Соусканихинская 

СОШ», дома. 

Нарушения в 

поведении. 

Взаимоотношения 

с коллективом 

Уровень 

притязаний и 

самооценка. Семья 

ребенка. Состав 

семьи. Условия 

воспитания. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. Анализ 

семейной ситуации. 

Наблюдение 

за ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное 

время. 

Анкетирование 

Беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик. 

Сентя

брь -

октябрь 

Классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог. 

 

Реализация консультативного направления. 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответстве

нные 

Консультиров

ание 

педагогических 

работников по 

вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ 

повышение 

психологической 

и методической 

компетентности 

педагогов, 

рекомендации по 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ; разработка и 

оформление 

методических 

рекомендаций, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы; 

разработка плана 

консультативной 

работы с 

учащимся о ОВЗ, 

его родителями, 

классом, 

работниками 

Индивидуаль

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По плану 

работы МКОУ 

«Соусканихинская 

СОШ» 

Специалис

ты ППк 

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 
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школы 

Консультиров

ание учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Положительна

я учебная 

мотивация, 

настрой на 

преодоление 

трудностей 

обучения, 

самоопреление в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуаль

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалис

ты ППк, 

Педагог – 

психолог, 

Учительл -

логопед, 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Консультиров

ание родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания 

повышение 

психологической 

и педагогической 

компетентности 

родителей, 

рекомендации 

родителям по 

организации 

обучения детей, 

разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуаль

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог -

психолог, 

Учитель - 

логопед, 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

Реализация информационно-просветительской деятельности 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемы

е результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответствен

ные 

Информиров

ание родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Повышени

е 

педагогической 

культуры по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Информацион

ные мероприятия, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

тренингов, 

публикации на 

сайте МКОУ 

«Соусканихинская 

СОШ» 

По плану 

работы МКОУ 

«Соусканихинская 

СОШ», планам 

воспитательной 

работы классов 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Заместители 

директора по 

УР и ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

Повышени

е качества 

образования 

Информацион

но методические 

мероприятия, 

оформление 

стендов, 

публикации на 

школьном сайте 

По плану 

работы МКОУ 

«Соусканихинская 

СОШ», планам 

воспитательной 

работы классов 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 
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учащихся с ОВЗ Заместители 

директора по 

УР и ВР 

 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в МКОУ «Соусканихинская СОШ» 

осуществляются медицинским работником (фельдшер) на регулярной основе. Социально-педагогическое 

сопровождение школьников с ОВЗ в МКОУ «Соусканихинская СОШ» осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются - урок (за счет классных часов), - беседы (со школьниками, родителями, педагогами), - 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). - выступление на 

родительских собраниях, классных часах в виде информационно просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в рамках реализации основных направлений программы коррекционного развития. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ, организует работу индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в - проведении психодиагностики; - развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы учащихся; - совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); - психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами через чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления 

работы принимают участие учителя класса, специалисты МКОУ «Соусканихинская СОШ», ППк. ППк 

является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент 

работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи. В состав ППк МКОУ «Соусканихинская СОШ» входят- педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, заместитель директора по учебной работе.  

Распределение зон ответственности в рамках ПП консилиума 

Участник 

образовательных 

отношений 

Деятельность 

на этапе 

подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в 

рамках психолого-

педагогического 

консилиума 

Деятельность по 

реализации решений 

психолого-

педагогического 

консилиума 

Администраци

я МКОУ 

«Соусканихинская 

Организацион

ная помощь в 

проведении 

Не участвует Совещание с 

психологом и ЗД по 

УР по обсуждению 
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СОШ» диагностической 

работы 

результатов 

консилиума. Участие 

в проведении 

сопровождающей 

работы, 

предполагающей 

административное 

руководство. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе - 

председатель ППк 

Организацион

ная помощь в 

проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

обеспечение 

систематичности 

заседаний 

консилиума, 

формирование 

состава участников 

для очередного 

заседания, 

формирование 

состава учащихся, 

которые 

обсуждаются или 

приглашаются на 

заседание, 

координация связи 

ПМП(к) с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

структурными 

подразделениями 

школы 

Организация 

работы 

консилиума, 

участие в его 

работе, разработка 

педагогических 

аспектов 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ и 

классных 

параллелей 

Помощь 

педагогам в 

разработке стратегий 

сопровождения. 

Консультирование 

педагогов по 

методическим и 

содержательным 

вопросам. 

Консультирование 

администрации 

Контролирование 

выполнение 

рекомендаций ППк 

Педагог-

психолог 

Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы учащегося 

с ОВЗ, подготовка 

материалов к 

консилиуму 

Предоставлени

е участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по 

конкретным 

учащимся с ОВЗ. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

Проведение 

психокоррекционных, 

развивающих и 

консультативных 

мероприятий с 

учащимися с ОВЗ и 

учащимися класса. 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и 

родителями. 

Консультирование 
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работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

администрации. 

Планирование 

совместной работы с 

классным 

руководителем. 

Психологическое 

просвещение. 

Учитель - 

логопед 

Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы учащегося 

с ОВЗ, подготовка 

материалов к 

консилиуму 

Предоставлени

е участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по 

конкретным 

учащимся с ОВЗ. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

Проведение 

коррекционных, 

развивающих и 

консультативных 

мероприятий с 

учащимися с ОВЗ и 

учащимися класса. 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и 

родителями. 

Консультирование 

администрации. 

Планирование 

совместной работы с 

классным 

руководителем. 

Участие в 

методических 

семинарах, 

посвященных 

содержанию 

сопровождающей 

педагогической 

деятельности в 

различных школьных 

параллелях 

Социальный 

педагог 

Систематизаци

я информации о 

социальном 

положении 

учащегося с ОВЗ 

Предоставлени

е информации о 

социальной 

ситуации в семье 

учащегося с ОВЗ. 

Подготовка 

аналитических 

материалов. 

Формулировка 

предварительны х 

рекомендаций. 

 

Классный 

руководитель 

Сбор 

информации об 

учащегося с ОВЗ 

Предоставлени

е необходимой 

педагогической 

Проведение 

конкретных форм 

воспитательной 
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(собственные 

наблюдения, 

беседы или 

анкетирование 

педагогов 

предметников) 

информации 

участникам 

консилиума. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ и 

класса в целом 

работы в рамках 

решений консилиума. 

Консультирование 

родителей и учителей 

-предметников по 

вопросам 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ 

Подготовка 

документации для 

ПМПКомиссии 

Учитель 

предметник 

Участие в 

экспертных 

опросах на этапе 

диагностического 

минимума. 

Предоставление 

необходимой 

информации 

классному 

руководителю и 

педагогу-

психологу в 

рамках их 

подготовки к 

консилиуму 

Не участвует Участие в 

групповых и 

индивидуальных 

консультациях, 

проводимых 

педагогом 

психологом 

заместителем 

директора по УР или 

медицинским 

работником. 

Разработка 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ и ее 

последующая 

реализация. Работа с 

содержательными и 

методическими 

аспектами программ. 

Консультирование 

родителей. Участие в 

методических 

семинарах, 

посвященных 

содержанию 

сопровождающей 

педагогической 

деятельности в 

различных школьных 

параллелях 

Учитель 

физической 

культуры 

Предоставлени

е информации об 

особенностях 

Не участвует Деятельность по 

созданию условий 

для физического 
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физического 

развития 

учащегося ОВЗ 

развития, 

отслеживание 

динамики 

физического развития 

Медицинский 

работник 

Предоставлени

е информации об 

особенностях 

физического 

развития 

учащегося ОВЗ и 

состояния 

здоровья 

Информация 

участникам ПМПк 

по соответствию 

планируемых 

коррекционных 

мероприятий по 

учащемуся с ОВЗ с 

его 

возможностями 

здоровья 

Консультировани

е родителей, 

направления на 

консультации к 

специалистам, 

медосмотр 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по ООП ООО или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

Психолого-педагогических  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей учащегося; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на ООП учащихся с ОВЗ, введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- участие всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;   

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

Программно-методических  

В процессе реализации программа коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 



489 

 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровых  

Важным моментом реализации программа коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения учащимися с ОВЗ ООП ООО, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития в штатное расписание МКОУ «Соусканихинская СОШ» введены ставки 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Уровень квалификации работников МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива МКОУ 

«Соусканихинская СОШ». Для этого на постоянной основе предусмотрена (с перспективным учетом 

наличия учащихся с ОВЗ) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», занимающихся решением вопросов образования учащихся с ОВЗ, что будет 

способствовать наличию у педагогических работников МКОУ «Соусканихинская СОШ» представлений 

об особенностях психического и (или) физического развития учащихся с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-технических  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды МКОУ «Соусканихинская СОШ». В школе возможно создать психологически комфортную, 

коррекционно-развивающую среду для учащихся с ОВЗ, не нуждающихся в создании надлежащих 

материально-технических условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа в 

здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении). Выходом может 

быть или организация дистанционного или/и индивидуального (на дому) обучения, или необходимость в 

проведении разъяснительной работы с родителями детей с ОВЗ.  

Информационных  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения учащихся, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результат Критерии 

создание комфортной 

образовательной среды в МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», 

обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию 

учащихся с ОВЗ; 

- преемственность по отношению к 

НОО и учитывающей особенности 

организации ООО, а также специфику 

психофизического развития учащихся с 

ОВЗ при получении общего образования;  

- готовность всех участников 

образовательных отношений к 

взаимодействию с детьми с ОВЗ 
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освоение основной образовательной 

программы учащимися с ОВЗ 

аттестат 

сформированность социальной 

компетентности учащихся с ОВЗ, 

расширение адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе, 

определяющих развитие 

коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- успешная адаптация учащихся с ОВЗ 

к обучению в МКОУ «Соусканихинская 

СОШ»;  

- готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- профессиональное самоопределение;  

- готовность продолжить обучение; 

повышение активности учащихся с 

ОВЗ при взаимодействии с участниками 

образовательных отношений, развитие 

когнитивной и эмоционально-личностной 

сфер учащихся 

- участие в образовательных проектах 

по предметам; 

 - наличие друзей,  

-участие в различных мероприятиях 

классного коллектива и МКОУ 

«Соусканихинская СОШ»; 

сформированность педагогической 

компетентности по организации 

образовательной деятельности с 

учащимися с ОВЗ 

- умение составить ИОП для 

учащегося с ОВЗ;  

- готовность поделиться новыми 

методическими приемами по организации 

образовательной деятельности с 

учащимися с ОВЗ;  

- освоены технологии с учетом 

особенностей образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ;  

- позитивное отношение к учащимся с 

ОВЗ. 

сформирована педагогическая 

культура родителей учащихся с ОВЗ 

Сотрудничество с МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», инициатор 

организации взаимодействия с иными 

организациями, оказывающими помощь в 

развитии детей с ОВЗ; 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений.  

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения образования  

Пояснительная записка.  

Актуальность данной программы. 

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения: 

этап  содержание ответственный сроки 

1 этап -

диагностическое 

сопровождение 

ребенка и его семьи; 

- координация 

действий участников 

сопровождения 

образования 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель - 

предметник члены 

ППк 

Сентябрь - 

октябрь 
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ребенка; -психолого-

педагогическая 

диагностика 

особенностей 

развития ребенка, 

профилактика 

отклонений 

психического 

развития;  

-рассмотрение 

программы 

сопровождения 

обучающегося на 

заседании ППк;  

-определение 

модели воспитания, 

используемой 

классным 

руководителем. 

2 этап -реализация 

индивидуальной 

программы;  

- проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

-оказание 

необходимой 

помощи родителям 

ребенка с ОВЗ 

(консультирование, 

беседы, 

обсуждения);  

-просвещение и 

консультирование 

педагогов, 

работающих с 

ребенком;  

-

психологические 

занятия, 

включающие в себя 

комплексы на 

развитие внимания, 

памяти, мышления, 

эмоционально 

-волевой сферы, 

речи;  

-проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель, 

администрация 

школы 

в течение года 
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детьми; 

3 этап -проведение 

контрольной 

диагностики с целью 

оценки 

эффективности 

программы;  

-анализ 

эффективности 

процесса и 

результатов 

сопровождения. 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель - 

предметник 

 

Основные методы, средства и формы сопровождения:  

Данная программа реализуется посредством следующих методов и методик:  

- обсуждение, беседа, лекция;  

- наблюдение, ППк, педсовет, создание проблемной ситуации, занятия, консультирование, 

развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы, методы групповой работы, методы 

индивидуальной работы, проективные методы. Основные воспитательные средства и формы:  

- беседы;  

- экскурсии;  

- просмотр кинофильмов; 

- сюжетно-ролевые игры;  

- творческие занятия; 

 - праздники;  

- музыкальные композиции;  

- корекционно- развивающие занятия.  

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы следующие 

формы работы:  

- родительское собрание; 

 - родительская конференция;  

- организационно - деятельностная и психологическая игра;  

- родительский встречи «Школа родителя «особого» ребенка»;  

- семинар;  

- педагогический практикум;  

- занятие с элементами тренинга для родителей;  

-Оценить качество проводимой воспитательной деятельности и уровень сформированности того или 

иного качества у обучающихся можно следующими методами: - наблюдение;  

- анкетирование обучающегося и родителей;  

-сбор информации; 

 - социологический опрос;  

- педагогические и психологические диагностики; 

 - мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги).  

Процедура и критерии оценки эффективности программы:  

Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной индивидуальной программы можно 

определить по следующим критериям:  

-повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с 

учебной программой;  

-развитие личности учащегося;  

-школьная успешность ребенка с ОВЗ; 

 -социализация ребенка с ОВЗ, участие во внеурочной деятельности  

Прогнозируемый результат:  
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-коррекция (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 

 -развитие познавательной и учебной мотивации; -развитие творческих способностей;  

-развитие самостоятельности и самоорганизации;  

-развитие полноценного формирования письма и основных действий, входящих в состав письма и 

устной речи  

Особенности реализации программы:  

Обучение ребенка затруднено в связи с низкой работоспособностью и темпом работы ученика, 

повышенной утомляемостью и истощаемостью, нарушением функционирования крупной и мелкой 

моторики, общего недоразвития речи, нарушением волевых процессов. Особое внимание уделено 

психологической реабилитации ребенка с ОВЗ. Акцент в значительной степени смещен на регулятивную 

функцию и познавательные процессы. Поэтому программа сопровождения направлена на ребенка, на 

обучение и коррекционные мероприятия, коррекцию общения, взаимоотношений.  

План сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 

образовательных программ 

Сроки  Наименование 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

Сентябрь Сбор и оформление 

документов для 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования ребенка. 

Изучение медицинской 

карты и Протоколов 

ПМПК (рекомендаций 

специалистов районной 

ЦРБ). Проведение 

диагностики (по 

необходимости). 

Разработка 

индивидуальной 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Организация и ведение 

образовательного процесса 

(обучение). Анализ 

глубины и прочности 

усвоения учебного 

материала через усвоение 

образовательных 

программ. Проведение 

коррекционных занятий. 

Взаимодействие со 

специалистами района и 

края по сопровождению 

ребенка. Подготовка 

пакета документов на 

районную ПМПК (при 

наличии 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель члены ПМПк, 
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неудовлетворительной 

оценки за год по 

предметам). 

Октябрь-ноябрь Консультирование 

родителей и педагогов по 

вопросам сопровождения, 

адаптации, социализации 

детей с ОВЗ. Координация 

деятельности всех 

участников психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Проведение 

коррекционных занятий. 

Организация и ведение 

образовательного процесса 

(обучение). Анализ 

глубины и прочности 

усвоения учебного 

материала через усвоение 

образовательных 

программ. Взаимодействие 

со специалистами района и 

края по сопровождению 

ребенка. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель, члены ПМПк 

Декабрь-январь Промежуточная 

диагностика уровня 

сформированности 

психических процессов 

(памяти, внимания, 

мышления); 

сформированности устной 

и письменной речи (по 

необходимости). 

Диагностика 

профнамерений. 

Консультирование 

родителей и педагогов по 

вопросам сопровождения, 

социализации детей с ОВЗ. 

Координация деятельности 

всех участников 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Организация и ведение 

образовательного процесса 

(обучение). Анализ 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель, администрация 

школы, члены ПМПк 
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глубины и прочности 

усвоения учебного 

материала через усвоение 

образовательных 

программ. Проведение 

индивидуальных 

консультаций (встреч) 

администрацией школы с 

родителями и ребенком по 

вопросу низкой мотивации 

к учению. Коррекция 

плана сопровождения. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с ребенком 

по профопределению, 

выбор учебного заведения. 

Взаимодействие со 

специалистами района и 

края по сопровождению 

ребенка. 

Февраль-март Консультирование 

родителей и педагогов по 

вопросам сопровождения, 

адаптации, социализации 

детей с ОВЗ. Координация 

деятельности всех 

участников психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций (встреч) с 

родителями и ребенком по 

вопросу подготовки к 

итоговой аттестации. 

Организация и ведение 

образовательного процесса 

(обучение). Анализ 

глубины и прочности 

усвоения учебного 

материала через усвоение 

образовательных 

программ. Взаимодействие 

со специалистами района и 

края по сопровождению 

ребенка. Подготовка 

пакета документов на 

районную ПМПК (по 

запросу). 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель, администрация 

школы, члены ПМПк 

Апрель-май Итоговое заседание педагог-психолог, 
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ППк по вопросу 

реализации 

индивидуальной 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций (встреч) с 

родителями и ребенком. 

Взаимодействие со 

специалистами района и 

края по сопровождению 

ребенка. Подготовка 

пакета документов на 

районную ПМПК (при 

наличии 

неудовлетворительной 

оценки за год по 

предметам). 

социальный педагог, 

учитель, члены ПМПк 

В течении учебного 

года 

Коррекционные 

занятия 

педагог-психолог 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» используется план внеурочной деятельности —нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. В своей деятельности МКОУ «Соусканихинская СОШ» 

ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на 

реализацию приоритетного национального проекта «Образование».   

План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных документов, План 

внеурочной деятельности основного общего образования МКОУ «Соусканихинская СОШ» определяет 

состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне основного общего образования (до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Задачи: создание  

комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей. 

Направления внеурочной деятельности:  
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-Общеинтеллектуальное  

-Духовно-нравственное  

-Общекультурное. 

 -Социальное 

 -Спортивно-оздоровительное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ внеурочной деятельности.  

Содержание выбранных программ ориентировано на достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы основного общего образования, реализуется в формах, отличных от 

классно-урочной. Формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: это экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д.  

Планируемые результаты - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности, получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

Общие принципы организации внеурочной работы  

1.Принцип гуманизма  

2.Принцип демократизма  

3.Принцип деятельностного подхода 

 4.Принцип сотрудничества педагога с детьми 

5.Принцип включения личности в значимую деятельность. 

 6.Принцип открытости и диалогичности.  

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности обучающихся 

является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу 

разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана. Основными задачами 

являются: 
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 -формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 -развитие культуры логического и алгоритмического решения, воображения; 

 -формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 -овладение навыками универсальных учебных действий через проектную деятельность.  

Формы: -библиотечные уроки; -конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

 -участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города;  

-разработка проектов. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному краю, а 

также формированию исследовательских навыков. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

– формирование нравственного смысла учения; 

 –формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 – принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей семьи;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 – формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 Формы: 

 - тематические занятия о духовности, культуре поведения и речи, истории малой Родины, 

духовных ценностях общества;  

- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района; 

 - тематические выставки; 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного общения. 

 Коммуникативной компетентность - это умение ставить и решать коммуникативные задачи: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.  

Формы: 

 - экскурсии, выставки рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 - проведение тематических занятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи, культуре питания, игры; 

 - участие в мероприятиях, конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района. 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на развитие у 
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обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях информационного общества; 

формирование ценностного отношения к сохранению многообразия биологической и культурной 

информации как условию устойчивого развития природы и общества.  

Задачи: 

 - формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-полезным 

делам и проектам; 

 - умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 - воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, личным вещам; - обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив, обучающихся; 

 - стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; -развитие у 

обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, страны. 

Спортивно-оздоровительное направление и предусматривает организацию деятельности учащихся 

в форме школы правильного питания, что позволяет с одной стороны обеспечить максимально широкий 

охват обучающихся в области вопросов здоровья.  

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся 

путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи:  

сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: физического, 

нравственного, социально-психологического;  

сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

 - воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.  

Формы: 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований;  

проведение тематических занятий по правильному питанию, истории спорта. участие в районных и 

городских спортивных соревнованиях.  

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ «Соусканихинская СОШ», Лебяженская ООШ-филиал МКОУ 

«Соусканихинская СОШ», реализующую АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― 

учебный план), и фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
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образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей, обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 80 

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего 

объема АООП НОО. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Филология. Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне,  соответствующем  возрасту  и  развитию  ребенка. 

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. 

Математика и информатика Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, 

 времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые 

математические знания в жизни. 
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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 безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 

окружающем 

мире. Развитие способности использовать сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

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. 

Искусство. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, 

театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества. 

Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов. Развитие опыта восприятия и 

способности 

получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта 
самовыражения в разных видах искусства. 
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Технология. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и 

установки 

на активное использование освоенных технологий и навыков 

для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким 

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. Овладение основными представлениями о 

собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование 

установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Коррекционно-развивающая 
область Коррекционный курс 
"Коррекционно- 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. 
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 
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развивающие занятия 

(логопедические и 

психо-коррекционные)". 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование 

коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей 

действительности. Формирование и развитие различных 

видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной). Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических 

полей Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс 

"Ритмика". 
Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной 

и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция 
пространственной ориентировки. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 

1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 
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навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного 

дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования6 возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке; 

 

 

 

6 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
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Российской Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных  занятий  составляет 40 минут. При  определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);7 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс 

делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
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пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). Содержание данной области может быть 

дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Учебный план НОО 

Предметные области 

 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

План внеурочной деятельности формируется в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

3.2. Система специальных условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в соответствии с требованиями ФГОС 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей) по предмету иностранный язык.  

При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов.  

Для обучающихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май);  

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 
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 в 2 - 4 классах - 40 минут. 

 Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям, 5-

дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет 

: I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 

 II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); 

 IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов).  

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

 дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

 по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

 по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса, 

продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 
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 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2, 3, 4 урока 1 смены, после 2 урока второй смены) – 20 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут;  

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов 

. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Промежуточная аттестация осуществляется на последней неделе каждой учебной четверти.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 Система условий учитывает особенности школы, а также еѐ взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Календарный план воспитательной работы 

Дела Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Церемония поднятия Флага РФ   1-4  В течение года Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,   классные 

руководители 

Акция «Я за ЗОЖ»  1-4  В течение года Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

День знаний  1-4  1 сентябр Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

День окончания Второй 

мировой войны  

1-4  3 сентября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4  3 сентября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности  

1-4  8 сентября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

1-4  25-29 сентябр  Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР. классные 

руководители 

 Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности  

1-4  сентябрь – октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

Международный день 

пожилых людей 

1-4  1 октября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

Международный день музыки 1-4  1 октября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

День призывника 1-4  Вторая неделя 

октября 

Учитель ОБЗР 

День защиты животных 1-4  4 октября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-4  5 октября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, учитель 

музыки 
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Месячник по благоустройству 1-4  октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4  25 октября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  классные 

руководители 

 День отца 1-4  Третье 

воскресенье 

октября 

Учителя обществознания, истории 

День народного единства 1-4  4 ноября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

ОВД России 

1-4  8 ноября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

Международный День 

толерантности 

1-4  16 ноября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День матери  1-4  Последнее 

воскресенье 

ноября 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации  

1-4  30 ноября Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4  1 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

День неизвестного солдата 1-4  3 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-4  3 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 

в России 

1-4  5 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4  9 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 
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День Конституции Российской 

Федерации 

1-4  12 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Смотр- конкурс «Новогодний 

сувенир 

1-4  23-25  декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Смотр- конкурс «Новогодний 

сувенир 

1-4  27-28 декабря Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День российского 

студенчества 

1-4  25 января Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда 

1-4  27 января Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Освенцима –День 

памяти жертв Холокоста 

1-4  27 января Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4  2 февраля Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День российской науки 1-4  8 февраля Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4  15 февраля Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители, учитель ОБЗР 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1-4  февраль Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, учителя 

русского языка и литературы 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

 февраль Учителя физической культуры 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители, учителя физичекой 

культуры 



514 
 

Международный женский день 1-4 8 марта Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День партизанской славы 1-4 29  марта Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

1-4 22 марта - 27 

марта 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики 1-4 12 апреля Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День Победы 1-4 9 мая Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители, учитель музыки 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 24 мая Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 1-4 25 мая Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

План по 

антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течении 

учебного года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 
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руководители 

План по патриотическому 

воспитанию 

1-4 В течении 

учебного года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители, учитель ОБЗР 

День защиты детей 1-4 1 июня Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День русского языка 1-4 6 июня Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День России 1-4 12 июня Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День молодежи 1-4 27 июня Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День физкультурника 1-4 12 августа Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, учителя 

физической культуры 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 августа Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

День российского кино 1-4 27 августа Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

     

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

учебный год» Методическая 

1-4 сентябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 
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помощь начинающим 

классным руководителям 

руководители 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

1-4 октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 1-4 октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

1-4 октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: Календарное 

планирование на год Журнал 

инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся. 

1-4 октябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания с 

привлечением специалистов 

1-4 ноябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, класные 

руководители 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся 

1-4 декабрь Класные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

1-4 декабрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

председатель МО классных 

руководителей 
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Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: Календарное 

планирование на год Журнал 

инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 декабрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

1-4 март Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: Календарное 

планирование на год Журнал 

инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся 

1-4 март Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 март Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оформление классной 

документации. Подготовка 

списков учащихся на осенний 

медосмотр 

1-4 Май-июнь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчѐта по 

воспитательной работе. 

Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

1-4 Май-июнь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 
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Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 Май Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других интернет –ресурсах с 

целью его популяризации 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший 

педагог доп. Образования» и 

др 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов – классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов дополнительного 

образования. 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных 

мероприятий 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по УВР 
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Мониторинги по классам и 

параллелям: Уровня 

воспитанности учащихся; 

Уровня правовой 

образованности учащихся; 

Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 В течнии учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, педагог-

психолог  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Данный модуль реализуется в 

соответствии с учебным 

планам внеурочной 

деятельности 

   

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия, направленные 

наформирование 

компетентной родительской 

общественности школы: 

Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; Участие 

родителей в работе Совета 

общеобразовательного 

учреждения МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» и 

филиала Лебяженская ООШ 

Формирование 

общешкольного родительского 

комитета 

1-4  сентябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по УВР, классные 

руководители  

Проведение спортивных 

праздников: «День здоровья» 

1-4 Январь-февраль Учителя физической культуры 

Международный день семьи. 1-4 май Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав 

человека, Декларация прав 

ребѐнка, Конвенция о правах 

ребѐнка, Конституция РФ, 

Семейный кодекс, Закон об 

образовании, Устав МКОУ 

«Соусканихинская СОШ» с 

изменениями и дополнениями. 

Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

1-4 В течении 

учебного года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по УВР 
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здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. Работа 

педсовета с участием 

родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного 

характера Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания, 

образования, профориентации 

и др. Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности Встречи с 

администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности по 

повышению уровня 

образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: О 

внутришкольном распорядке О 

формировании здорового 

образа жизни О безопасном 

поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

О психофизическом развитии 

детей и подростков. Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях О режиме 

дня школьников О 

соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся О 

школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе О 

профилактике применения 

насилия в семье О 

родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

1-4 В течении 

учебного года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по УВР, классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 В течении 

учебного года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 



521 
 

директора школы по УВР, классные 

руководители 

Работа родительских 

комитетов классов и школы: 

Организация работы 

родительских комитетов с 

участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. Тематические 

беседы для педагогического 

коллектива под общей темой 

«Семья и законы» 

Тематические родительские 

собрания, посвящѐнные 

вопросам безопасного 

поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 В течении 

учебного года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по УВР, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района 

1-4  В течение 

учебного года 

Совет Актив классов Исполняющий 

по дополнительной занятости 

функции заместителя директора 

школы по ВР 

Участие в проектах РДШ 1-4 В течение 

учебного года 

Совет 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие по 

профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

1-4  третья неделя 

октября 

Педагог-психолог, классные 

руководители  

Единый урок по профессиям 1-4  апрель Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, классные 

руководители  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, учителя 

предметники 

Всероссийская акция « Урок 

цифры» 

1-4 В течение учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  учитель 

информатики 

Организация тематических 

классных часов 

1-4 В течение учебного 

года 

классные руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей» 

1-4 В течение учебного 

года 

классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

1-4 В течение учебного 

года 

классные руководители 
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Посещение районных 

мероприятий 

профориентационной 

направленности: Ярмарка 

профессий 

1-4 В течение учебного 

года 

классные руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей 

1-4 В течение учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  классные 

руководители 

                                               Модуль «Организация предметно-пространственной среды 

Организация работы классных 

коллективов по оформлению 

классных уголков 

1 4 сентябрь   

Классные руководители 

Озеленение кабинетов 1-4  В течении учебного 

года 

Классные руководители 

Размещение на стендах 

творческих работ школьников 

1-4  В течении учебного 

года 

Классные руководители 

Событийный дизайн – 

оформление классных 

кабинетов для проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

собраний) 

1-4  В течении учебного 

года 

Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

1-4  Апрель-май Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Акция «Чистое село» 1-4  Сентябрь-апрель Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4  4 октября Классные руководители 

Районная акция «День 

здоровья» 

1-4  октябрь. Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный 

проект «Дорогами добра» 

1-4  ноябрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Районная акция «День 

неизвестного солдата» 

1-4  декабрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Международный день 

добровольцев в России 

1-4  декабрь Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 
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Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 Январь-апрель Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 1-4 февраль Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР,  Классные 

руководители 

Работа по реализации 

Концепции развития 

социального добровольчества: 

Участие в добровольческих 

акциях села и района Участие в 

волонтѐрском движении 

школы, района и края Работа 

над волонтѐрскими проектами 

1-4 В течении учебного 

года 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальн ому 

плану классных 

руководителе й 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР, 

Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по УВР,   

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство 

с достопримечательностями 

села, района и края 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальн ому 

плану классных 

руководителе й 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Инструктаж обучающихся по 

вопросам безопасного 

поведения на улице 

1-4  В конце четверти Классные руководители  

Акция «Безрпасные дороги» 1-4  До 15 сентября Классные руководители  

Разработка и реализация 

профилактических программ, 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися 

1-4  Постоянно Исполняющий по дополнительной 

занятости функции заместителя 

директора школы по ВР 

Модуль «Социальное партнерство» 

Классные часы с участниками 

локальных воин посвященные 

выводу войск из Афганистана 

1-4  Февраль Классные руководители  

Проведение классных часов по 

различных темам работками 

сельской, районной библиотеки 

1-4  В течении года 

3.2.1. Кадровые условия обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основании социального 

заказа системы педагогического образования. МКОУ «Соусканихинская СОШ» является 

юридическим лицом, к состав которого входит 1 филиал: «Лебяженская средняя 

общеобразовательная школа.   
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МКОУ «Соусканихинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. В состав педагогического коллектива входят следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. Коллектив МКОУ «Соусканихинская 

СОШ» МКОУ «Соусканихинская СОШ», возглавляет директор. Кадровый состав призван 

обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей освоению основной образовательной программы. - укомплектованность 

учителями начальных классов (100%); - учителями-предметниками (100%); - административным 

персоналом (100%); Для реализации внеурочной деятельности привлечены педагог-библиотекарь 

школы, педагоги школы  

В школе организована деятельность ШМО: 

 -учителей начальных классов; 

 -учителей гуманитарного цикла; 

 -учителей естественно-научного цикла;  

Сформировано МО классных руководителей, возглавляемое заместителем директора по 

воспитательной работе. 
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Должность Должностные обязанности 
Количество 

работников в ОУ 

(необходим

ое)/ в наличии 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения (директор 

школы) 

обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

1/ 1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

(заместитель 

директора по учебно-

воспитательной, 

воспитательной 

работе, заведующий 

учебной частью по 

начальной школе) 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

2/ 2 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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Учитель 

начальных классов, 

учитель 

иностранного языка 

  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

3/3 

 

1/1 

  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-

логопед 

Учитель 

дефектолог 

осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. 

1/0 высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, участвует в 

их духовно- нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Педагог - 

психолог 

способствует развитию и 

деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 
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В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации, специалисты КГБУЗ « Красногорская ЦРБ»  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования.  

Выделяют  следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: – диагностика, 

направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребенком, послезачисления его в школу и в конце каждого учебного года; – 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; – 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 – мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 – психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 – развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 – поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проходит согласно графику, но не реже одного раза в три года. Также широко применяются 

такие формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер классах, вебинарах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. Для достижения результатов 

основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности 

посредством 9 самоанализа своей педагогической деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; – принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Психолого-

педагогические условия обеспечения реализации АООП НОО ОВЗ  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды.  

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. 

 К ним можно отнести: 

 • критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 • процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 • результативные(развивающий эффект).  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО ОВЗ 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ  

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО 

ОВЗ4.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнѐров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО ОВЗ.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
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 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер -классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

Критерии результативности профессиональной деятельности учителя разработаны 

образовательным учреждением на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. Учитывается востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и другие. 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО ОВЗ 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на основной образовательной программы 

в учреждениях в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений. Значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала соответствует нормативам: составляет не менее 70% от общего 

объема фонда оплаты труда. уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации. 
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3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализацииадаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

-учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

-компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

-технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедийный проектор и 

т.д.);  

-демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 -натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи и т.д.); 

 -оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

-оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить):  

-наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

природосообразность обучения младших школьников 

; -культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника 

; -предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

 Подчеркнем, что ФГОС ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

Материально-техническое обеспечение для реализации АООП НОО обеспечивает 

возможность: 

 • создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 

 • получения информации различными способами (поиск информации в локальных и 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке); 

 • наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт; 

 • создания материальных объектов; 

 • обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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 • проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью.  

Материально - технические условия реализации образовательной программы 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

Соблюдение: 

 -санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 -требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 -требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 -строительных норм и правил; -требований пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Требования к организации временного режима 

 Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

 Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 –33 учебных недели; 2 

– 4классы –34 учебных недели. 
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 Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели –5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с 

учетом особыхобразовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается 

с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

 Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). Часы внеурочной 

деятельности организуются после уроков в очной и дистанционной формах, согласно 

календарному графику образовательного процесса на учебный год. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью составляет 40 минут в 1-4 классах, перерывы между занятиями 

внеурочной деятельностью не менее 10 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

 Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители.  

В МКОУ «Соусканихинская СОШ» все классы для обучающихся с ЗПР оборудованы 

АРМ учителя, имеется экран, электронные образовательные ресурсы по предметам.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам  

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. Учебниками обучающиеся обеспечены в 

полном объеме. С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 Освоение предметной области «Филология»предполагает использование печатных 

пособий(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 
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схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 Освоение предметной области «Математика»предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающиммиром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц.  

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

 Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство».Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения предметной областью «Технология» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и 

расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  
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Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в школе, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

 3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей 

с ОВЗ. 

 4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

5.Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Требования ФГОС  имеется требуется 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

3 0 
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Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

2 1 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

1 1 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем).  

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. 

Тип оборудования  Комплектация 

Технические средства обучения Доска меловая магнитная  

Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран  

Компьютер 

Оборудование класса Стол ученический двухместный регулируемый 

Стул ученический  

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Доска меловая магнитная  

Конторка 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники и 

др.)  

Примерная программа начального образования 

по русскому языку. 

Печатные пособия  Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

 Касса букв и сочетаний  

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

 Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

 Таблица «Виды возвышенности Земли» 

Таблица «Государственная символика» 

Таблицы по русскому языку.  

Картинки по развитию речи.  

Лента букв  

Таблица «Склонение имен существительных» 

Таблица «Падежи»  
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Таблица «Разбор слова по составу» 

Экранно-звуковые пособия  Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники и др.) Примерная 

программа начального образования по 

литературному чтению. 

Печатные пособия  Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). Словари по литературному 

чтению. Репродукции картин и 

художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. Портреты поэтов и писателей 

(персоналия в соответствии с обязательным 

минимумом). 

Экранно-звуковые пособия  Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. Видеофильмы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскомудля 2-4 классов Примерная 

программа начального образования по 

английскому языку Авторская программа к 

УМК, которая используется для изучения 

английского языка 
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Печатные пособия  Алфавит (настенная таблица) Касса букв и 

буквосочетаний Транскрипционные знаки 

(таблица) Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по английскому языку 

Наборы тематических картинок в соответствии 

с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по иностранному 

языку Ситуационные плакаты (магнитные или 

иные) с раздаточным материалом по темам: 

Классная комната, Квартира, Детская комната, 

Магазин и т.п. Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого 

языка Географическая карта Европы 

Экранно-звуковые пособия  Аудиозаписи к УМК, используемые для 

изучения английского языка Видеофильмы, 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам Мультимедийные 

(цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, хрестоматии и т.п.). Научно-

популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). Детская справочная 

литература (справочники, 

атласыопределители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). Методические 

пособия для учителя 

Печатные пособия  Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. Плакаты 

по основным темам естествознания 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера 

и т.п.) Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные 

карты. Атлас географических и исторических 

карт. Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) Таблица «Виды 

возвышенности Земли» Таблицы по правилам 

дорожного движения Таблица 

«Государственная символика» 

Компьютерные и Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
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информационнокоммуникативные средства  образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету 

Экранно-звуковые пособия  Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 

Видеопособие по программе « окружающий 

мир» 1,2,3 класс. Видеофильмы по предмету (в 

том числе в цифровой форме) Улица полна 

неожиданностей. Жизнь растений 

Ознакомление с окружающим миром 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование  

Лупа Компас Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения Физическая карта России 

Физическая карта полушарий Политическая 

карта Российской Федкрации Микроскопы 

Глобус Земли физический Модель часов 

Скелет Карта полушарий «Растения и 

животные» Карта «Природные зоны России» 

Натуральные объекты  Коллекции полезных ископаемых Коллекции 

плодов и семян растений Гербарии 

культурных и дикорастущих растений (с 

учетом содержания обучения) Живые объекты 

(комнатные растения) Коллекция полезных 

ископаемых «Минералы и горные породы» 

Коллекция « Почва и еѐ состав» Коллекция 

«Известняки» 

МАТЕМАТИКА 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники и др.) Примерная 

программа начального образования по 

литературному чтению. 

Печатные пособия  Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Таблицы «Компоненты сложения, вычитания, 

умножения и деления» Демонстрационный 

материал по математике для начальной школы. 

«Соотношение величин. Разностное, кратное 

сравнение» Демонстрационный материал по 

математике для начальной школы» Единицы 

величин и зависимости между ними» Таблица 

классов и разрядов. Числовой ряд (0-20) 

Компьютерные и 

информационнокоммуникативные  

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету 

Демонстрационные пособия  Объекты, предназначенные для демонстрации 
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последовательного пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100 

Демонстрационная таблица умножения, 

карточки с целыми числами числами от 0 до 

100; Демонстрационная числовая линейка; 

числа от 0 до 1000, представленные 

квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые Наборы счетных 

палочек 

Экранно-звуковые пособия  Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование  

Весы настольные школьные и разновесы, 

Линейка Циркуль Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек Рулетки Угольники 

классные Циркули классные Комплекты цифр 

и знаков Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») Модель циферблата 

часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур Модели 

объѐмных фигур (шар, куб) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, 

дидактические материалы) наглядные пособия 

: Альбомы по искусству Книги по искусству (о 

художниках, художественных музеях) Книги 

по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры Портреты русских и зарубежных 

художников Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента Таблицы 

по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству Мультимедийные 

обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные 

программы 

Программно-методические материалы  Программы по изобразительному искусству; 

Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков изобразительного 

Печатные пособия  Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

Энциклопедии по искусству 
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Экранно-звуковые пособия  Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии) в 

соответствии с программой обучения 

Учебно-практическое оборудование  Материалы для художественной деятельности: 

краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 

разных размеров беличьи и щетинные, банки 

для воды, стеки (набор), пластилин / глина, 

клей, ножницы 

Натурный фонд  Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Гипсовые 

геометрические тела Керамические изделия 

(вазы, кринки и др.) Драпировки Предметы 

быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

программа по технологии Учебно-

методические комплекты (программа, 

учебники дидактические материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя 

Печатные пособия  Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

Наглядное пособие «Профессии» 

Информационнокоммуникативные средства  Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, обучения, 

обучающие программы по предмету 

Экранно-звуковые пособия  Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование  

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения. Конструкторы для изучения 

простых конструкций и механизмов 

Действующие модели механизмов. Объемные 

модели геометрических фигур. Образцы 

бумаги и ткани. Коллекция «Лѐн» Коллекция 

«Хлопок» Набор «Вышивание» 

МУЗЫКА 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты по музыке 

(учебники, рабочие тетради, музыкальные 

хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов 

Программно-методические материалы: 

Программы по музыке; Нотные хрестоматии, 

Фонохрестоматии. Методические пособия. 
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Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 

цифровой форме) 

Оборудование общего назначения и ТСО АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  

Дидактические карточки Учебно-

методические пособия и рекомендации 

Оборудование общего назначения Перекладина-1 штука, "шведская стенка"-6 

штук, скамейка-15 штук, маты 

гимнастические-9 штук, стойка для прыжков в 

высоту-2 штуки, козел гимнастический -1 

штука, мост гимнастический-1 штука, центр 

музыкальный -1 штука, баскетбольные мячи-

20 штук, волейбольные мячи -20 штук, 

"граната" - 6 штук, гантели гимнастические- 4 

штуки, навесные брусья- 2 штуки, теннисный 

стол - 1 штука, гиря 24 кг -1 штука, канат 

маленький - 1 штука, лыжи – 30 штук , 

ботинки лыжные 35-46 -30 штук, 

баскетбольные щиты – 4 штуки, шагомер – 2 

шт., Бревно гимнастическое низкое 1- шт., 

Стойки для боулинга –2 шт., щиты 

баскетбольные -2 шт., брусья гимнастические 

– 2 шт. 

Наглядные пособия и демонстрационное 

оборудование ЦОР:  

Тематические комплекты таблиц по технике 

безопасности на уроках физкультуры, 

портреты выдающихся спортсменов и 

материалы об их вкладе в историю 

спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, 

плакаты по организации и правилам 

проведения пеших туристических походов, 

закаливанию организма. 

Все кабинеты оснащены АРМ с выходом в Интернет. Компьютерным оборудование 

оснащены кабинеты социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда. Все 

компьютеры находятся в локальной сети, имеют выход в Интернет на безлимитной основе, что 

позволяет организовать единое информационное пространство школы Материально-

техническое обеспечение щколы позволяет проводить уроки, внеклассные мероприятия, 

общешкольные праздники на высоком уровне. Оснащение общих помещений и стадиона. 

Контроль за состоянием системы условий реализации 

Объект контроля Критерии 

оценки, измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Аттестация педагогов, 

участие в конкурсах 
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Исполнение графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Реализация плана научно-методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

II. Психолого-педагогические условия 

Качество реализации моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 

анкетирование 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

 

Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

анкетирование 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования 

 

III. Финансовые условия 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Тарификация 

на текущий год, 

муниципальное 
задание 

Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 

Наличие дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеются в 
наличии 

1. 
Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

Учебные  кабинеты  с 

автоматизированными  рабочими 

местами обучающихся  и 

педагогических работников 
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2. 
Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно- 

методическое обеспечение, 

локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, 

обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции 

работников образовательного 

учреждения. 

Приказ об утверждении графика 

повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 
НОО. 
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 Приказ о распределении 

педагогической нагрузки. 

По информационному 

обеспечению 

Положение об организации и 

проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте 
образовательного учреждения. 

Инструкция по организации 

делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном 

учреждении. 

Соглашения с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся о персональных данных 

для ведения электронных дневников и 

журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение  об  оплате  труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного 

учреждения. 

По материально-техническому 

обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно- 

библиотечном центре. 
По организационному 

обеспечению 
Устав образовательного 

учреждения. 

Правила внутреннего распорядка 
образовательного учреждения. 

Договор образовательного 

учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Положение о деятельности в 

образовательном  учреждении 

общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций 

(объединений). 

Положения  о формах 

самоуправления образовательного 

учреждения. 

Договор о сотрудничестве 
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общеобразовательного учреждения и 



546 
 

 учреждений   дополнительного 

образования детей,  обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана- 

графика (сетевого графика, дорожной 

карты) введения ФГОС начального 

общего образования в образовательном 

учреждении. 

Приказ о создании в 

образовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС НОО. 

По научно-методическому 
обеспечению 

Приказ об утверждении 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

образовательного учреждения. 

Приказы об утверждении 

рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении 

программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении списка 

учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Положение об осуществлении 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного 

учреждения. 

 

 2.2. Учебно-методические 
материалы: 

2.2.1. УМК по учебным 

предметам 

 

 2.2.2. Дидактические и 

раздаточные мате- 
риалы по предметам 

 

 2.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию 
учебных предметов 

 

 2.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- 
коммуникационные средства 
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 2.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

 

 2.2.6. Оборудование (мебель)  

3. 
Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального  уровней,  локальные 
акты. 

 

3.2. Документация ОУ  

3.3. Комплекты диагностических 
материалов освоения учебных 
программа формирования УУД 

 

3.4. Базы данных технологий 

системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании 

 

3.5. Материально-техническое 
оснащение кабинета 

 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования, размещённых на сайте 

ОУ 

 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке перехода на 
новые стандарты 

 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования 

анкетирование 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 
работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

 

7. Качество информационных материалов о введении 

ФГОС 

основного общего образования, размещённых на сайте 
ОУ 

 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 

программе начального общего образования 
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№ 

изменени 

я 

№ 

раздела/ 

пункта 

Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменени 
я 

Подпись 

ответстве 

нного 
лица 
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