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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  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" (с изменениями и дополнениями), 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2022 года № 955 
внесены изменения в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального  общего образования», приказом от 18.08.2022 № 569 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 № 286», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»,  приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 
начального общего образования»,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
№31 от 22.01.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, 
касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации №171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 
программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования», Уставом ГБОУ СК «Гимназия № 25». 

Цель реализации АООП НОО в соответствии с ФАОП для обучающихся с ЗПР и ФОП НОО: 
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 предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся; 
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР с учетом их 
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
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создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 
ЗПР для освоения ими АООП НОО; 
обеспечение доступности получения начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества 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. 
Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2). 
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. 
АООП 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. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может быть 
реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 
НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 
варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 
чтения, 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 
АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. 
Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 
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в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 
целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 
поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 
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; 
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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). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 
представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 
другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 
предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 
областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР предметные результаты должны отражать:  
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 родного (русского) языка;  
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма;  
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики;  
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;  
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 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) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 
средств устной выразительности речи;  
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,  
1 научно-популярных и учебных текстов; 7) формирование потребности в систематическом 
чтении; 8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
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 носителямдругого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.  
Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 
фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;  
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  
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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; Окружающий мир:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 
другими людьми;  
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.  
Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 
от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 
активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 
скульптуры, дизайна и др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение;  
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  
Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека;  
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 
жанров;  
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
Труд (технология):  
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1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 
природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.)  
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации;  
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  
Физическая культура  
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.  
 
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 7.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 
с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена 
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
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педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений, 
обучающихся с ЗПР; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование УУД; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 
достижений, обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 
или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений, обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 
группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 
образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося 
в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 
балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 
Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 
образовательной организацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 
(например, Журнал итоговых достижений, обучающихся класса); 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 
оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
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(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 
общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения, обучающегося с 
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 
формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 
они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 
является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 
опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 
ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 
педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
4) адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению); 
5) предоставление, при необходимости, 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; 
организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении обучающегося 
проявлений утомления, истощения; 
7) недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в 
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 



14 
 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения , т. е. в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 
они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе 
используется только качественная оценка.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП  НОО 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психологомедико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ (с 
согласия родителей / законных представителей обучающегося). 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей соответствуют 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 
 

2.1.1. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский 
язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 
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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. 
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. 
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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. 
В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 
язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 
обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а 
также учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные 
планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 
«Русский язык». 
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 «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его 
содержания. 
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающимися с 
ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 
перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения 
учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают 
пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование 
готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 
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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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 
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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 согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ) 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 классе 
способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
Базовые логические действия: 

• проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 
последовательность и место звука в слове; 

• сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 
особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (с 
использованием наглядной опоры); 

• сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 
определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с 
направляющей помощью учителя; 

• характеризовать звуки по заданным признакам по смысловой наглядной опоре; 
приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 
согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком; 

• анализировать предложение, определять количество слов в предложении; определять 
количество предложений в простом тексте. 

Базовые исследовательские действия: 
• проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к модели из 2-3 предложенных вариантов 
• формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова (после 

совместного анализа). 
Работа с информацией: 

• работать по алгоритму, удерживать последовательность действий, соблюдать ход 
выполнения работы; 

• анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 
• самостоятельно создавать модели звукового состава слова (на материале простых слов). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общение: 
• воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; 
• соблюдать правила ведения диалога; 
• воспринимать разные точки зрения; 
• в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
• строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова; 
• давать словесный отчет о выполненном учебном действии (с 

направляющей помощью учителя). 



19 
 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоорганизация: 
• соблюдать правила учебного поведения; 
• понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 
• различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 
• соблюдать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова по алгоритму; 
• удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 
Самоконтроль: 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 
руководством учителя и самостоятельно; 

• оценивать правильность написания букв, соединений букв. 
 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

• принимать общую задачу совместной деятельности, распределять роли, включаться в 
совместную работу и ответственно выполнять свою часть работы; 

• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем; 
• принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, малой 

группе). 
 
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. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных 
согласных. 
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). 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картинке, по 
серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 
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Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 
дополнительном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 
метапредметных результатов. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Базовые логические действия: 
• проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 
• сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (при 
необходимости используя наглядную опору); 

• сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 
определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с 
направляющей помощью учителя; 

• устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 
сходства и различия с направляющей помощью учителя; 

• характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 
твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 
слов с заданным звуком (при необходимости используя наглядную опору) 

• различать слова с близким и противоположным значением; 
• обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки); 
• проводить обобщение групп слов по одному родовому понятию. 

Базовые исследовательские действия: 
• проводить изменения звуковой схемы по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к схеме из 2-3 предложенных вариантов; 
• формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
• использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов (при 

необходимости используя наглядную опору). 
Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 

• анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 
• самостоятельно создавать модели звукового состава слова; 
• кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общение: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
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знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 
процессе общения нормы речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; воспринимать 
разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 
буквенном составе слова; 
слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 
информацию от собеседника; 
отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику 
со стороны одноклассников; 
выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоорганизация: 
• соблюдать правила учебного поведения; 
• организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 
• понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 
• различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 
• удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 
Самоконтроль: 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 
руководством учителя и самостоятельно; 

• оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 
предложений с опорой на образец. 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

• принимать общую задачу совместной деятельности, 
• распределять роли, включаться в совместную работу и ответственно выполнять свою 

часть работы; 
• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

учениками и учителем; 
• принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, малой 

группе). 
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. 
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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) 
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.), 
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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 
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 
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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. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Базовые логические действия: 
• сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 
различия (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

• сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и различия 
лексического значения (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

• сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 
чередования; 

• устанавливать основания   для   сравнения   слов:   на   какой   вопрос отвечают, что 
обозначают; 

• характеризовать звуки по заданным параметрам (с опорой на 
алгоритм); 

• определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 
предложений; 

• обобщать слова по существенному признаку, выделяя лишнее слово из предложенных. 
• ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его определением. 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

языковых явлений (сколько в слове гласных, столько и слогов). 
Базовые исследовательские действия: 

• проводить по предложенному образцу наблюдение за языковыми единицами (слово, 
предложение, текст); 

• формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не 
являются однокоренными (родственными) (по предложенному алгоритму). 

Работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 
• устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
• анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 
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учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; понимать и 
использовать знаки, символы, схемы, используемые на уроках русского языка; 

• с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

учениками и учителем; 
• признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 
• строить устное диалогическое выказывание; 
• строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
• устно формулировать простые выводы на  основе  прочитанного или услышанного 

текста; 
• слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника; 
• отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 
• выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоорганизация: 
• соблюдать правила учебного поведения; 
• понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
• планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; 
• соблюдать и удерживать предложенный алгоритм при работе с 

правилом, при выполнении задания; 
• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
• устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 
• корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 
диктовку; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок (с помощью учителя); 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 
и самостоятельно. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
• принимать участие в разнообразных формах совместной деятельности (работа в паре, 

малой группе); 
• распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой 
адрес, мирно решать конфликты (с помощью учителя); 

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 
свой вклад в общий результат. 

 
3 КЛАСС 
 
Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 
языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

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. 

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 
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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. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 
Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
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Изложение текста по коллективно или составленному плану. 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 
способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Базовые логические действия: 
• сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 
• сравнивать тему и основную мысль текста; 
• сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 
• сравнивать прямое и переносное значение слова; 
• группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
• объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 
группировки; 

• определять после совместного анализа существенный признак для классификации 
звуков, предложений; 

• ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 
члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
• с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 
• высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
• с помощью учителя выполнять по предложенному плану проектное задание; 
• формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
• выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 
Работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации при выполнении текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
• с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общение: 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 
• готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
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выполненного, проектного задания; 
• создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоорганизация: 
• понимать инструкцию, предложенную классу, удерживать инструкцию; выслушивать не 

перебивая; 
• планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 
• придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, 

проверка безударного гласного в корне слова, синтаксический разбор предложения). 
Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку (не 
понял, забыл, не постарался, не успел); 

• оценивать результат действия; 
• сопоставлять результат с образцом; 
• корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении 
части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

• выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 
образцы; 

• слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 
• при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
• проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 
общего успеха деятельности. 

 
4 КЛАСС 
 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 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). 
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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. 
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). 
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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. 
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. 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе 
способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Базовые логические действия: 
• устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 
отличающихся грамматическими признаками; 

• группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
• объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 
• объединять имена прилагательные в группы по определённому признаку (например, 

род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки. 
• объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 
• классифицировать предложенные языковые единицы; 
• устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться в 

изученных понятиях (склонение, спряжение, 
• неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 
• сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 
• с помощью учителя формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 
(классификации, сравнения, миниисследования); 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

• прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; 
находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-
телекоммуникацонной сети «Интернет»; 

• с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения; 
• строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Самоорганизация: 
• понимать инструкцию, предложенную классу, удерживать инструкцию;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками). 
• придерживаться инструкций, плана, алгоритма (на материале разных учебных заданий: 

написание текста, проверка безударного гласного в корне слова, синтаксический разбор 
предложения). 

• самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 
• предвидеть трудности и возможные ошибки. 
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Самоконтроль: 
• оценивать свой результат действия; 

сопоставлять результат с образцом; 
• контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 
• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 
• оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 
• адекватно принимать оценку своей работы; 
• понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
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 
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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 
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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; 
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• 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 
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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); 
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— 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); 
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— 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, 
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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 
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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 
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однородными членами в речи; 
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов) (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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

 
 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 
 
1.1 

 
Слово и предложение 

 
5 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
1.2 

 
Фонетика 

 
23 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
1.3 

 
Письмо 

 
70 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
1.4 

 
Развитие речи 

 
2 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Итого по разделу 100  

Раздел 2. Систематический курс 
 
2.1 

 
Общие сведения о языке 

 
1 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.2 

 
Фонетика 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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2.3 Графика 4   Библиотека ЦОК 
 

     https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.4 

 
Лексика и морфология 

 
12 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.5 

 
Синтаксис 

 
5 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.6 

 
Орфография и пунктуация 

 
14 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.7 

 
Развитие речи 

 
10 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Итого по разделу 50  

Резервное время 15 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 1 0  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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1 дополнительный КЛАСС 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Повторение изученного в 1 классе 

1.1 Слово и предложение 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

1.2 Фонетика 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

1.3 Письмо 8 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Систематический курс 
 
2.1 

 
Общие сведения о языке 

 
5 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.2 

 
Фонетика 

 
20 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.3 

 
Графика 

 
20 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.4 

 
Лексика и морфология 

 
25 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.5 

 
Синтаксис 

 
20 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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2.6 

 
Орфография и пунктуация 

 
35 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2.7 

 
Развитие речи 

 
20 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Итого по разделу 145  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 1 0  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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2 КЛАСС 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

 
1 

 
Общие сведения о языке 

 
3 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
2 

 
Фонетика и графика 

 
10 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
3 

 
Лексика 

 
14 

 
1 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
4 

 
Состав слова 

 
22 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
5 

 
Морфология 

 
23 

 
1 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
6 

 
Синтаксис 

 
12 

 
1 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
7 

 
Орфография и пунктуация 

 
53 

 
5 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 
8 

 
Развитие речи 

 
33 

 
2 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 10 
  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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3 КЛАСС 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

1 Общие сведения о языке 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика 8 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова 10 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология 45 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис 17 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация 50 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи 32 2 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 5 0  

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы 

 
Всего Контроль

ные 
работы 

Практичес
кие работы 

1 Общие сведения о языке 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

2 Фонетика и графика 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

3 Лексика 8 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

4 Состав слова 8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

5 Морфология 45 2 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

6 Синтаксис 19 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6  

7 
 

Орфография и 
пунктуация 

 
51 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

8 Развитие речи 32 2 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411d
a6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 11 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2.1.2. Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Математика» для обучающихся 1-4 классов 
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. 
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. 
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 
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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 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 
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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. 
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). 
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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. 
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. 

 
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. 
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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. 
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. 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 
• обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  
• понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
• наблюдать действие измерительных приборов; 
• сравнивать два объекта, два числа; 
• выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 
• распределять объекты на группы по заданному основанию;  
• устанавливать закономерность в логических рядах; 
• копировать изученные фигуры; 
• приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
• вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 
Работа с информацией: 

• понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 
разных средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; 

• читать схему, извлекать информацию, представленную схематической форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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• выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 
удерживать внимание на время выполнения задания; характеризовать 
(описывать) число, геометрическую фигуру; комментировать ход сравнения 
двух объектов (с опорой на образец); 

• описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 
представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

• различать и использовать математические знаки; 
• строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью 

педагога). 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

• принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  
• различать способы и результат действия; 
• действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять 

интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 
• помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 
совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 
спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 
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. 
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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). 
Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  
• обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; понимать

 назначение и необходимость использования величин в жизни; 
• наблюдать действие измерительных приборов; сравнивать 

два объекта, два числа; 
• выделять признаки объекта геометрической фигуры;  
• распределять объекты на группы по заданному основанию; 
• устанавливать закономерность в логических рядах;  
• копировать изученные фигуры; 
• приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
• вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 
Работа с информацией: 

• понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 
разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

• читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и 
схематической форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

• последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
• комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 
• описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 
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• отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 
пространстве; 

• различать и использовать математические знаки; 
• строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью 

педагога); 
• давать словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; различать 
способы и результат действия; 

• продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-
сложных учебных ситуациях; 

• действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять 
интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

• помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 
• выполнения действия (по алгоритму). 

Совместная деятельность: 

• участвовать в парной работе с математическим материалом;  
• выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, 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 д л и н ы  
( единицы д л и н ы  —   метр, д е ц и м е т р , с а н т и м е т р , 
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 
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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 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). 
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Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 
окружающем мире; 

• использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 
познавательных процессов (использование знаково- символических средств при 
образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из 
числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 
различение понятий «число» и «цифра», овладение математическими знаками и 
символами и т.д.); 

• характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы); 

• сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 
самостоятельно выбранному основанию; 

• распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; осмысленно 
читать тексты математических задач (прочтение текста 

• задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование 
текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение 
всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, 
уточнение числовых данных, определение 

• «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 
• с помощью учителя вести поиск различных решений задачи 

(расчётной, с геометрическим содержанием); 
• воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 
• устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 
• подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 
• устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, 
выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного 
правила). 
Работа с информацией: 

• извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 
(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

• составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 
• 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.); 

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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• 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;  
• комментировать ход вычислений; 
• объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; составлять  

текстовую  задачу  с  заданным  отношением  (готовым 
• решением) по образцу; 
• использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 
отношения; 

• называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 
свойством; 

• записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 
иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

• 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; 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 
замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур; 

• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия, обратного действия; 

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленных учителем или самостоятельно; 

• участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 
обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 
выступление) решения или ответа; 

• решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 
продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 
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действий, измерений); 
• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 
слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 
в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Масса (единица массы — грамм); соотношение между 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. 

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; 
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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). 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
• выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
• конструировать геометрические фигуры; 
• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
• прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
• использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково- символических средств 
при образовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи 
из числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 
различение понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и 
символами и т.д.); 

• понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
• 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); 



64 
 
 

• различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; выбирать 
метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

• использование алгоритма); 
• соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 
• составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 
• моделировать предложенную практическую ситуацию; 
• устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

• читать информацию, представленную в разных формах; 
• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 
• уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую 
строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, 
исходя из данных, оформлять таблицу); 

• 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.); 

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
• устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• 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; 
• использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 
• строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу; 
• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 
• «больше/меньше в … », «равно»; 
• использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 
• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 
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Универсальные регулятивные учебные действия: 

• 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; 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 
замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

• проверять ход и результат выполнения действия; 
• выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 
умножения. 
Совместная деятельность: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленные учителем или самостоятельно; 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 
решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину, массу, время); 

• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

• с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата 
выполнения общей работы. 

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 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 
умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 
100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 
результата вычислений. 
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. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

• ориентироваться в изученной математической терминологии, 
использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 
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записывать признак сравнения; 
• 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); 

• выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации); 

• составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям 
задачи; 

• обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 
• мире; 
• конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 
• свойством (отрезок заданной длины, ломаная опреде лённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 
• классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 
• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью 
измерительных сосудов). 
Работа с информацией: 

• представлять информацию в разных формах; 
• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 
• производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать 

имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец 
таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, 
оформлять таблицу); 

• 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.); 

• устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
• использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода 
(при необходимости с помощью учителя); 

• конструировать, читать числовое выражение; 
• описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
• характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 
• составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
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• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, 
измерения; 

• с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 
свои действия с алгоритмом; 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 
замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 
Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 
распределять работу между членами группы; 

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 
покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 
интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 
и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 
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: 
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• 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; 

• 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 
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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); 

• 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 
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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; 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 
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(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); 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 
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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); 
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), 
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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; 
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 
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(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; 
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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Числа 
1.1 Числа от 1 до 9 13   Электронное приложение 

к учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.2 Числа от 0 до 10 5   

 
1.3 

 
Числа от 11 до 20 

 
10 

  

Итого по разделу 28    

Раздел 2. Величины 
 
 
2.1 

 
 

Длина. Измерение длины 

 
 

8 

  Электронное приложение 
к учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Арифметические действия 
3.1 Сложение и вычитание в пределах 10 12   Электронное приложение 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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3.2 

 
Сложение и вычитание в пределах 20 

 
30 

  к учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

 

     https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 42  

Раздел 4. Текстовые задачи 
 

 
4.1 

 

 
Текстовые задачи 

 

 
24 

  Электронное приложение 
к учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 24  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
5.1 Пространственные отношения 3   Электронное приложение 

к учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 
5.2 

 
Геометрические фигуры 

 
17 

  

Итого по разделу 20  

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы 
объектов 

6 
  Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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5.2 

 
Таблицы 

 
4 

 
1 

 https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 1 0  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольны 

е работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Числа. 
1.1 Числа от 1 до 9 10   Электронное 

приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.2 Числа от 0 до 10 3   

1.3 Числа от 11 до 20 4   

1.4 Равенство, неравенство 3 
  

Итого по разделу 20    

Раздел 2. Величины 
 

 
2.1 

 
 
Единицы массы (килограмм). Единицы 
вместимости (литр). 

 

 
4 

  Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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2.2 

 

 
Длина. Измерение длины 

 
 

6 

  Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 
Итого по разделу 

 
10 

  Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 

 

    https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

Раздел 3. Арифметические действия 
3.1 Сложение и вычитание в пределах 10 14   Электронное 

приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 
3.2 

 
Сложение и вычитание в пределах 20 

 
32 

  

Итого по разделу 46  

Раздел 4. Текстовые задачи 
 
 
4.1 

 
 

Текстовые задачи 

 
 

26 

  Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Итого по разделу 26  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
5.1 Пространственные отношения 3   Электронное 

приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 
5.2 

 
Геометрические фигуры 

 
17 

  

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 
6.1 Характеристика объекта, группы 5   Электронное 

 

 объектов    приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 
6.2 

 
Таблицы 

 
5 

 
1 

 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 1 0  

2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Раздел 1. Числа 
 

 
1.1 

 

 
Числа 

 

 
10 

  Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 
Итого по разделу 10    

Раздел 2. Величины 
2.1 Единица массы - килограмм 5    

2.2 Единицы длины (метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр) 

6 
   

2.3 Единицы времени. Час. Минута 5    

Итого по разделу 16 
 

Раздел 3. Арифметические действия 
3.1 Сложение и вычитание 18 1  Электронное 

приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

3.2 Умножение и деление 28 1  

 
3.3 Арифметические действия с числами в 

пределах 100 

 
14 

 
1 

 

Итого по разделу 60  

 

Раздел 4. Текстовые задачи 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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4.1 

 
 

Текстовые задачи 

 
 

20 

 

 
1 

 Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
5.1 Геометрические фигуры 10   Электронное 

приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

 
5.2 

 
Геометрические величины 

 
10 

 
 

1 

 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 
 

 
6.1 

 

 
Математическая информация 

 

 
10 

 

 
1 

 Электронное 
приложение к 
учебнику(СD) 
https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 10  

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 
работы) 

8 8 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 8 0  

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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3 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Числа  

1.1 Числа 13 
  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 
Итого по разделу 13    

РАздел 2. Величины 

2.1 Величины 12 
  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1 Вычисления 42 2 
 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Числовые выражения 10 1 
 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 52  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1 Работа с текстовой задачей 13 
  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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4.2 Решение задач 13 1 
 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 26  

 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1 Геометрические фигуры 10 
  [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

5.2 Геометрические величины 13 1 
 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 23  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1 Математическая информация 10 1 
 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 10  

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 
работы) 

7 7 
 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 7   

4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Числа 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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1.1 Числа 16 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу 16    

Раздел 2. Величины 

2.2 Величины 17 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу 17  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1 Вычисления 27 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

3.2 Числовые выражения 15 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу 42  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1 Текстовых задач 29 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу 29  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
5.1 Геометрические фигуры 12 1  Библиотека ЦОК 

 

     https://m.edsoo.ru/7f411f36 

5.2 Геометрические величины 10 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу 20  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Раздел 6. Математическая информация 

6.1 Математическая информация 10 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу 10  

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 
работы) 

7 7 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 7 2  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.1.3.Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
«Литературное чтение» для обучающихся 1-4 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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, 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. 

        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 
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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 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. 
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», 
который изучается на уровне основного общего образования. 
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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). 

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). 
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. 
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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). 

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. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 дополнительном классе 
способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 
• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать 
фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в 
терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 
стихотворение (в пределах изученного); 

• различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

• анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 
произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 
его поступкам; 

• сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией: 

• понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с 
текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
• участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;  
• пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 
• объяснять своими словами значение изученных понятий;  
• описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 
• проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
• с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 
• проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 
работы. 

 
2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 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). 
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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», «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, 
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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. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 
• постепенно переходить от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения) 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

• соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, сравнивать и группировать 
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различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, 
о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 
(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение);  

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 
литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 
находить в тексте необходимую информацию: слова, подтверждающие характеристику 
героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 
устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

• анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 
тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 
• соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
• ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка (под руководством учителя); 
• в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 
• пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова, составлять тексты в 

устной форме в соответствии с поставленными задачами, выделять и анализировать части 
текста, определять главную мысль, устанавливать причинно-следственные связи между 
событиями текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои высказывания на заданную тему; 
• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, 

группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

• описывать (устно) картины природы; 
• участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

• 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 план и соотносить действия с планом; 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 
несоответствия под руководством учителя и самостоятельно, оценивать своё 
эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 

• удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 
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произведения. 
 

Совместная деятельность: 
• принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, 
• распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 
 
3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений литературы 
(произведения одного-двух авторов по выбору). 
Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края 
главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание 
нравственно- этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и 
величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 
иллюстрации к произведениям о Родине. 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. 
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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 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 
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художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 
характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 
дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 
время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), 
Л. Кассиль и другие (по выбору). 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 
Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 
содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): 
М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1- 2 произведения), Н.Н. 
Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные 
сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 
герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной 
литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 
«Подарок феи» и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 
чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 
Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 
представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе способствует работе 
над рядом метапредметных результатов. 
 
Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические и исследовательские действия:  

• отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  
• пересказывать самостоятельно прочитанный текст; 
• составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 
• устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 
• различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 
• находить в тексте средства художественной выразительности; 
• читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 
• различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 
• анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 
определять композицию произведения, характеризовать героя; 



99 
 
 

• конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 

• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 
• произведения одного жанра, но разной тематики; 
• исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 
Работа с информацией. 

• сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

• подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 
искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 
• составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
• использовать адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
• уметь принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 
• читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 
• формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, 

выборочно, с изменением лица); 
• выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 
•  сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• 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 план и соотносить действия с планом; 
• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 
• принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения; 
• выполнять элементарные действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия 
с помощью учителя. 

Совместная деятельность: 
• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие;  
• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать фрагменты 
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(драматизировать) несложных произведения фольклора и художественной литературы;  
• выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом;  
• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 
4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 
прозаических произведениях писателей и поэтов 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. 
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 
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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. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе способствует работе 
над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

• отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  
• пересказывать самостоятельно прочитанный текст; 
• составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 
• различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 
• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

• читать  про  себя  (молча),  оценивать  своё  чтение  с  точки  зрения понимания и запоминания 
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текста; 
• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 
взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

• характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
• сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  
• составлять  план  (вопросный,  номинативный,  цитатный)  текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 
• исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 
интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией: 
• использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 
• характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 
• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 
• составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 
• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
• рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
• оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему, принимать участие в коллективном поиске средств 
решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 
• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 
• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 
• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  
• оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 
• передачи настроения, особенностей произведения и героев. 
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Совместная деятельность: 
• участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 
• соблюдать правила взаимодействия; 
• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 
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 
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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. 
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; 
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• 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»; 

• 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. 
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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: 

— 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; 
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— 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; 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, 
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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: 
— 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); 
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— 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. 

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 
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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); 

— 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 
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ресурсы информационно- коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 
входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 

 
1.1 

 
Повторение пройденного в 1 
классе. 

 
16 

 
0 

 
0 

Обучение грамоте: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Систематический курс 
 
 
 
 
2.1 

 
 
 

Сказка народная (фольклорная) 
и литературная (авторская) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

Литературное чтение - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

https://uchi.ru/literature-club/teacher/books 

https://interneturok.ru/subject/chtenie/class/1 

2.2 Произведения о детях и для 
детей 

25 0 0 
 

2.3 Произведения о родной природе 13 0 0  

2.4 Устное народное творчество — 
малые фольклорные жанры 

6 0 0 
 

https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote
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://uchi.ru/literature-club/teacher/books
https://interneturok.ru/subject/chtenie/class/1
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2.5 Произведения о братьях наших 
меньших 

25 0 0 
 

 

2.6 Произведения о маме 8 0 0  

 
2.7 

Фольклорные и авторские 
произведения о чудесах и 
фантазии 

 
8 

 
0 

 
0 

 

2.8 Библиографическая культура 
(работа с детской книгой) 

1 0 0 
 

Резервное время 12 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

132 1 0 
 

2 КЛАСС 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 О нашей Родине 6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Звуки и краски родной природы в разные 
времена года (осень) 

8 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 О детях и дружбе 12 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Мир сказок 12 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


115 
 
 

6 Звуки и краски родной природы в разные 
времена года (зима) 

12 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 О братьях наших меньших 18 2 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Звуки и краски родной природы в разные 
времена года (весна и лето) 

18 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 О наших близких, о семье 13 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Зарубежная литература 11 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 
11 

Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 
литературой) 

 
2 

 
0 

 
0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время 8 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 9 0  

3 КЛАСС 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 О Родине и её истории 6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное 
творчество) 

16 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество А.С.Пушкина 9 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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4 Творчество И.А.Крылова 4 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей ХIХ века 

8 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого 10 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка 9 
 

0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей XX века 

10 
 

0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 Произведения о взаимоотношениях 
человека и животных 

16 
 

0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях 18 2 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения 6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература 10 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 

4 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

 литературой)     

Резервное время 10 3 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 8 0  

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

1 О Родине, героические страницы истории 12 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество) 11 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество А.С.Пушкина 12 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество И.А.Крылова 4 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова 4 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка 9 
 

0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей ХIХ века 

7 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого 7 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей XX века 

6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Произведения о животных и родной 
природе 

12 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях 13 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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12 Пьеса 5 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

13 Юмористические произведения 6 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература 8 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной литературой 7 0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 
Резервное время 13 1 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 9 0  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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2.1.4.Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
«Окружающий мир» для обучающийхся 1-4 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

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 
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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. 

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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 
часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 
66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 
Школа. Школьные праздники. 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. 

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. 
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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). 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; 
наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от 
состояния неживой природы; приводить с опорой на образец примеры представителей 
разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 
иллюстраций, видео; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 
названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; 
уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить название страны, её столицы; 
описывать предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану время 
года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, 
чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 
детьми; анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать 
нарушения режима дня; нарушения правил дорожного движения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 
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общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): 
договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 
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. 

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». 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
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универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; 
наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от 
состояния неживой природы; приводить с опорой на образец примеры представителей 
разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть (после проведенного 
анализа) главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
приводить с опорой на образец примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 
используя картинный план/схему, устанавливать различия во внешнем виде с опорой на 
алгоритм. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 
иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 
названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; 
уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного 
пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 
Российской Федерации (с использованием иллюстративно-дидактических материалов 
учебника, рабочей тетради), описывать предмет по предложенному плану; описывать по 
предложенному плану время года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и 
диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с 
установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 
активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 
оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 
детьми; анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать 
нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 
движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 
общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): 
договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 
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. 
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Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 
истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 
человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 
мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 
Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 
устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 
пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 
ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 
питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 
поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 
быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 
метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 
безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 
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измерение); определять на основе наблюдения и визуальной подсказки состояние 
вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); различать символы Российской Федерации; 
различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры с опорой на образец (в 
пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные (с опорой на 
образец); 
лекарственные и ядовитые (в пределах изученного) (с опорой на образец); различать 
прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице с помощью учителя; используя 
текстовую информацию, заполнять таблицы (при необходимости обращаясь к помощи 
учителя); соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 
протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (органы чувств; старшее поколение, 
культура поведения; Родина, столица, родной край); понятия и термины, связанные с 
миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и 
термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 
питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на 
Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы с опорой на 
план/опорные слова; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 
«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес 
природное сообщество» и другие с опорой на план/опорные слова); приводить примеры 
растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 
задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 
решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, спокойно, без обид 
принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою 
учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе под руководством учителя; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 
(вода, молоко, сахар, соль, железо), участвовать в составлении плана работы, оценивать 
свой вклад в общее дело под руководством учителя; определять причины возможных 
конфликтов после проведенного анализа, выбирать (из предложенных) 
способы их разрешения. 

 
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 
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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. 
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, 
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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». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 
животных) по предложенному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы по предложенному 
алгоритму; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 
и условиями жизни животного под руководством учителя; определять (в процессе 
рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 
объектами и явлениями используя наводящие вопросы; моделировать цепи питания в 
природном сообществе с использованием наглядности и помощи учителя; 
ориентироваться в понятиях «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 
историческое событие с датой (историческим периодом) с использованием справочных 
материалов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 
интересную информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на 
глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на 
карте нашу страну, столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, 
соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находить по 
предложению и под руководством учителя информацию в разных источниках: текстах, 
таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 
информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 
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ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 
характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 
бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 
материк, океан, модель Земли, цепь питания, Красная  книга);  понятия  и  
термины,  связанные  с  безопасной 
жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации); 
описывать (характеризовать) по предложенной схеме/плану условия жизни на Земле; 
описывать по опорным словам схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 
сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать по плану 
представителей разных царств природы; называть признаки (характеризовать) животного 
(растения) как живого организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы 
истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 
помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки после 
предварительного анализа. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвуя в 
совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера) (с помощью учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и 
замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право 
другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 
возникающие конфликты с учётом этики общения (при необходимости прибегая к 
помощи учителя). 

 
Содержание обучения в 4 классе 

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 
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Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 
наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, 
источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 
системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 
причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы 
земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 
(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов 
человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 
Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 
Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 
отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 
дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 
использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 
информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 
развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя 
материалы учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных и 
игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с 
опорой на образец и предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; 
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движение реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к 
определённой природной зоне используя дидактические наглядные материалы; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне с опорой на 
образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 
оценивать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила 
безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную 
сеть 
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 
предложенную тему на основе дополнительной информации по 
предложенному учителем плану, подготавливать презентацию, включая в неё 
иллюстрации, таблицы, диаграммы (с помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 
культурного наследия; характеризовать человека как живой организм с опорой на 
предложенный план и иллюстративно- дидактический материал: системы органов; роль 
нервной системы в деятельности организма; создавать текст-рассуждение по 
предложенному плану: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 
привычек; составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на 
план; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны с 
помощью учителя и информационных источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; 
контролировать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и 
образец, корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать 
оценку своей работы; планировать под руководством учителя работу над ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах с использованием справочных материалов, 
устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять 
правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей: руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 
относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 
оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе 
совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 
здоровья и жизни других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 
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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: 
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; 
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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: 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
(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 
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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 
«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 



137 
 
 

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. 



138 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и общество 
1.1 Школа. Школьная жизнь. 3    

1.2 Семья. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. 

2 
   

1.3 Россия - наша Родина. 11  1  

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа 

 
2.1 

Природа - среда обитания человека. 
Взаимосвязи между человеком и 
природой. 

 
13 

   

2.2 Растительный мир. Растения 
ближайшего окружения. 

9 
   

2.3 Мир животных. Разные группы 
животных. 

15 
 

1 
 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 
3.1 Режим дня школьника. 3    

3.2 
Безопасность в быту, безопасность 
пешехода, безопасность в сети Интернет 4 1 
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Итого по разделу 7  

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 1 2  
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и общество 
1.1 Школа. Школьная жизнь. 3    

1.2 Семья. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. 

2 
   

1.3 Россия - наша Родина. 11  1  

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа 

 
2.1 

Природа - среда обитания человека. 
Взаимосвязи между человеком и 
природой. 

 
13 

   

2.2 Растительный мир. Растения 
ближайшего окружения. 

9 
   

2.3 Мир животных. Разные группы 
животных. 

15 
 

1 
 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 
3.1 Режим дня школьника. 3    

3.2 Безопасность в быту, безопасность 
пешехода, безопасность в сети Интернет 4 1 

  

Итого по разделу 7  
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Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 1 2  
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2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и общество 
1.1 Наша родина - Россия 12    

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции 2    

1.3 Правила культурного поведения в 
общественных местах 

2 
   

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания природы. Земля и 
другие планеты, звезды и созвездия. 

7 1 
  

2.2 Многообразие растений 8  1  

2.3 Многообразие животных 11  2  

2.4 Красная книга России. Заповедники и 
природные парки 

8 
   

Итого по разделу 34  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 
3.1 Здоровый образ жизни школьника 4    

 
3.2 

Безопасность в школе и общественном 
транспорте, безопасность в сети 
Интернет 

 
8 

 
2 
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Итого по разделу 12  

Резервное время 6 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 3  
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3 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация 14 
 

1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 Семья - коллектив близких. Родных 
людей. 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира. 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек и природа 

 
2.1 

Методы изучения природы. 
Разнообразие веществ в окружающем 
мире. 

 
11 

 
1 

 
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений 7 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных 7 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.6 Человек - часть природы 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 35  

 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 Правила безопасного поведения 
пассажира. 

5 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация 10 
 

2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 История Отечества. «Лента времени» и 
историческая карта 

17 2 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

 
1.3 

Человек - творец культурных 
ценностей. Всемирное культурное 
наследие 

 
6 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу 33  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания окружающей 
природы. Солнечная система 

5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 Формы земной поверхности. Водоемы и 
их разнообразие 

9 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

 
2.3 

Природные зоны России: общее 
представление, основные природные 
зоны 

 
5 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

 
2.4 

Природные и культурные объекты 
Всемирного наследия. Экологические 
проблемы 

 
5 

  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Итого по разделу 24  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни: профилактика 
вредных привычек 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 Безопасность в городе. Безопасность в 
сети Интернет 

4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу 5  

Резервное время 6 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 2  

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.1.5. Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
«Иностранный язык» (английский язык) для обучающихся начальных 

классов 
 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по иностранному языку (английскому) 
начального общего образования разработана для обучающихся с задержкой психического 
развития.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
           - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014  № 
1598. 

           - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

           - Приказ  МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

         -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 
26 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

         - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

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. 
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 
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и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 
направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх; в хо де овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранно го языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 
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- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 
паре, в группе. 

Рабочая программа разработана для обучающихся с ЗПР, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Среди причин возникновения ЗПР могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная деривация. Все 
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебной программы. 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, эмоциональной сферы, нарушения 
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 
также от актуального эмоционального состояния. 

Коррекционная работа: 
• новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности обучающихся; 
• систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 
• используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 
• выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок; 
• оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального 

статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 
• непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 
Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 
внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или 
сглаживание недостатков психофизического развития детей с ЗПР  в данной программе 
планируется  через  использование современных педагогических технологий: игровую 
технологию, технологию сотрудничества, педагогической поддержки, деятельностного 
подхода, проектную технологию и приёмов коррекционно - развивающего обучения. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

«Иностранный язык» - один из важных учебных предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 
и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует приобщению школьников к 
культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и духовных 
ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный, деятельностный 
характер, что соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 
активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 
школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 
только к концу обучения в начальной школе. 
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3. Описание места учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

в учебном плане 

На изучение иностранного языка (английского) в начальной школе выделяется 186 ч. 
Во 2—4 классах на уроки иностранного языка (английского) отводится по 62 ч (2 ч в 
неделю, 31 учебная неделя в каждом классе).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания  
учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 
развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 
на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 
детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)» 

При получении начального  общего образования в ходе освоения программы 
«Иностранный язык (английский)» обеспечиваются условия для достижения обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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, развитие мотивов учебной 
деятельности;  

6) сбособность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятия 
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;  
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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 ИКТ; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-
пространственной организации. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;  

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

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысл, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• установка на здоровый образ жизни; 
• установка на здоровый образ жизни;  
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
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У выпускника могут быть сформированы: 

• внутренняя  позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;  

• выраженная  устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;  
• устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач;  
• адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
• положительная адекватная дифференцированная самооценка на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
•  способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;  

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни.  

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 наиболеее 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 текстов различных доступных по 
содержанию и объёму 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;  
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

всотрудничестве с учителем;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  

• различать способ и результат действия;  
• использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном языках.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;  

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

• строить сообщения в устной и письменной форме;  
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение по заданным критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,  
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;  

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

• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов;  
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  
• задавать вопросы;  
• контролировать действия партнёра;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники: 

1) приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций; 

2) научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации; 

3) овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы; 

4) будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 
интерпретация и преобразование; 

5) смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях; 

6) получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
• определять тему и главную мысль текста;  
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака;  
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  
• понимать текст, опираясь только на содержащуюся в нём информацию,  
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно устно и письменно;  
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

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

поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;  

• пересказывать текст сжато устно и письменно;  
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
• оценивать содержание и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте;  
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  



 

159 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся: 

1) приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, которые могут передаваться как устно, так 
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете; 

2) познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной деятельности и общей культуры; 

3) приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиасообщения; 

4) научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её получения;  

5) научатся планировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения типовых учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер 

(ввод текста, изображения, цифровых данных): 
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Выпускник научится: 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 
языке;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  
• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию;  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• использовать сменные носители (флэш-карты);  
• собирать числовые данные в результате наблюдений, используя средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;  
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера;  

• заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде мультимедийных презентаций с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные;  
• с помощью учителя готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения для презентации. 
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Предметные результаты 

2 класс  
Коммуникативные умения  

Говорение  
Второклассник научится:  
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Аудирование  
Второклассник научится:  
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале.  

Чтение  
Второклассник научится:  
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 
небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про 
себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Письмо  
Второклассник научится:  
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную 
открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать по 
образцу краткое письмо зарубежному другу.   

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  
Графика, каллиграфия, орфография  

Второклассник научится:  
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.  

Фонетическая сторона речи  
Второклассник научится:  
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Лексическая сторона речи  
Второклассник научится:  
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Грамматическая сторона речи  
Второклассник научится:  
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
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множественном числе; глагол  связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений.  

 
3 класс  

Коммуникативные умения  
Говорение  

Третьеклассник научится:  
Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 
межкультурного общения; уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 
него); уметь вести диалог-побуждение к действию; воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 
излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  
Третьеклассник научится:  
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 
уроке; воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, построенные на 
изученном материале; воспринимать на слух аудиотекст и частично понимать 
содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Третьеклассник научится:  
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию; догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста.  

Письмо  
Третьеклассник научится:  
владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); владеть основами 
письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 
письмо и т.д.; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ 
в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 
оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  

Третьеклассник научится:  
распознавать звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, апостроф, основные 
правила чтения и орфографии; писать наиболее употребительные слова из активного 
словаря; сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами 
чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  
Третьеклассник научится:  
адекватному произношению и различению на слух всех звуков и звукосочетаний; 
распознавать отсутствие смягчения согласных перед гласными, дифтонги, связующее ‘r’, 
ударение в слове, фразе; отсутствие смягчения согласных перед гласными; распознавать 
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связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 
перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  
Третьеклассник научится:  
узнавать простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран; интернациональные 
слова  

Грамматическая сторона речи  
Третьеклассник научится:  
узнавать основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 
вопросительное, побудительное; вопросительные слова: what, when, where, who, why, how; 
находить безличные предложения в настоящем времени, предложения с 
оборотами there is/ there are, простые распространенные предложения, однородные члены 
предложения, сложносочиненные предложения с союзами and, but; распознавать 
неопределенную форму глагола, глагол-связку to be, вспомогательный глагол to do; узнавать 
сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),  предложения с конструкцией 
there is/there are; оперировать в речи неопределёнными 
местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge?  — No, there isn’t any); оперировать в речи наречиями  
времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 
little,very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су
ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 
4 класс  

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 
представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 
поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 
предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; вести 
диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 
Зачем? Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
сообщение, рассказ, характеристика персонажей.  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  
описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; описывать животное, 
предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место 
расположения; кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 
животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 
описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 
свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); воспроизводить 
выученные стихи, песни, рифмовки.  

Аудирование  
Выпускник научится:  
 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; различать 
на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; воспринимать и понимать речь учителя 



 

164 
 

и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; понимать полностью 
небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом материале  

Чтение  
Выпускник научится:  
технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения; полностью воспринимать на 
слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; использовать 
контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов с незнакомыми 
словами; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; читать 
выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 
читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 
языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 
приемами изучающего чтения; переводить незнакомые слов по контексту; чаще всего не 
обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.  

Письмо  
Выпускник научится:  
писать буквы английского алфавита; списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, простые предложения; восстанавливать слово, предложение, 
текст; заполнять таблицу по образцу; записывать слова, предложения под диктовку; 
заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, 
любимый вид спорта и т. п.); в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; составлять 
рассказ в письменной форме; заполнять подробную анкету; правильно оформлять конверт, 
сервисные поля в системе электронной почты.  

Языковые навыки и средства оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:         
списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции; уточнять написание слова по словарю; сравнивать 
и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова 
в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю.  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:          
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные 
типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей.   

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:   
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; оперировать в 
процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; распознавать долготу и 
краткость гласных, членение предложений на смысловые группы, ритмико-интонационные 
особенности предложений, интонацию перечисления.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
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глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений; узнавать правильные и неправильные глаголы 
в present, future, past simple, модальные глаголы can, may, must; глагольную 
конструкцию I’d like to…, существительные в единственном и множественном числе с 
определенным, неопределенным и нулевым артиклем; прилагательное в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях сравнения.  
 

6. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

2 класс (62 часа) 

Вводный модуль 1. Знакомство – 6 часов. 
Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 
Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 
(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 
Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

Вводный модуль 2. Я и моя семья – 4 часа. 
Привет! Члены семьи. Учим названия цветов! 
(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» 
Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 
грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 
Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

Модуль 1. Мой дом – 10 часов. 
Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. 
Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). Контрольная 
работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Проект «Мой 
дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах. Сады 
в Великобритании и России. 

Модуль 2. Моя любимая еда – 12 часов. 
Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем 
угощают на дне рождения? Любимая еда. Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 
работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 
часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть). Анализ 
контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 
британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

Модуль 3. Мои любимые животные. – 10 часов. 
Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты? В цирке. 
Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в 
России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю». Поговорим о 
животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры 
“I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют 
делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». Утвердительные и 
отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

Модуль 4. Мои любимые игрушки – 10 часов. 
Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 
медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа 
по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои 
любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки 
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детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской 
мышах. 

Модуль 5. Мои веселые каникулы –8 часов. 
Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный остров. 
Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о городской и 
деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная 
работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои 
весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу! Итоговая 
контрольная работа. Контроль навыков чтения. 
 

3 класс (62 часа) 

Вводный модуль: Добро пожаловать! - 2 часа 
С возвращением! Повторение фраз приветствия и знакомства. С возвращением! Повторение 
тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных 

Модуль 1. Школьные дни! - 8 часов 
Снова в школу! Знакомство с новыми лексическими единицами. Снова в школу! 
Закрепление изученной лексики. Школьные предметы. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Школьные предметы. Весёлые дни в школе. Артур и Раскал. Формирование 
навыков устной речи/ Оловянный солдатик Формирование навыков чтения и аудирования. 
Школы в Соединённом королевстве и России. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. Итоговый тест 
модуля 1. 

Модуль 2. Семья - 8 часов 
Новый член семьи! Повторение лексики по Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Новый член семьи! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Счастливая семья. 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Счастливая семья. Артур и Раскал. Участие в беседе о членах семьи, описание цвета 
предметов, использование множественного числа/. Оловянный солдатик. Формирование 
навыков чтения, аудирования. Семьи в Австралии и Соединённом королевстве. Семьи в 
России. Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый тест модуля 2. 

Модуль 3. Все, что я люблю - 8 часов 
Он любит желе! Знакомство с новыми лексическими единицами. Он любит желе! 
Закрепление пройденной лексики. Мой чемоданчик для завтрака. Знакомство с новыми 
лексическими единицами. Мой чемоданчик для завтрака Весёлые дни в школе Артур и 
Раскал. Закрепление лексики по теме «Еда». Оловянный солдатик. Формирование навыков 
чтения. Перекус. Я обожаю мороженое. Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3. Итоговый тест модуля 3. 

Модуль 4. Идем и играем - 8 часов 
Игрушки для маленькой Бетси. Знакомство с новыми лексическими единицами. Игрушки 
для маленькой Бетси. Закрепление лексики на тему «Игрушки. В моей комнате. Знакомство 
с новыми лексическими единицами. В моей комнате. Забавы в школе. Артур и Раскал. 
Закрепление грамматических и лексических структур. Оловянный солдатик. Формирование 
навыков чтения. Каждый любит подарки! Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 4. Особенные дни. 

Модуль 5. Пушистые друзья! - 6 часов 
Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные коровы. 
Закрепление лексики по теме. Умные животные. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Умные животные. Весёлые дни в школе. Артур и Раскал. Изучение 
числительных. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и перевода. 
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Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки Дурова» в России. Теперь я знаю. 
Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5. 

Модуль 6. Дом, милый дом! - 6 часов 
Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми лексическими единицами. Бабушка, дедушка. 
Изучение предлогов местонахождения. Мой дом. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Мой дом. Изучение множественного числа существительных. Забавы в школе. 
Артур и Раскал. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и перевода. 
Страноведение. Знакомство с видом домов в Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого. 
Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 6. 

Модуль 7. Выходной день - 7 часов 
Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими единицами / Мы 
замечательно проводим время Формирование навыков чтения и говорения. В парке. 
Знакомство с новыми лексическими единицами. В парке. Артур и Раскал. Формирование 
умения говорить о действиях, происходящих в данный момент. Оловянный солдатик. 
Формирование навыков чтения. На старт, внимание, марш! Веселье после школы. Теперь я 
знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 7 

Модуль 8. День за днём - 7 часов 
Весёлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весёлый день. Правила 
чтения согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. По воскресеньям. Веселье в школе. Артур и Раскал. Понятие разницы во 
времени в разных частях мира. Оловянный солдатик. Любимые мультики. Время мультиков. 
Беседа об американских и российских героях мультфильмов. Теперь я знаю. Закрепление 
языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 8. Особенный день. День матери! 
Итоговая контрольная работа. Контроль навыков чтения. 

 

4 класс (62 часа) 

Вводный модуль. Добро пожаловать! - 2 часа 
Снова вместе! Повторение фраз приветствия и знакомства. Снова вместе! Повторение тем 
«Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных. 

Модуль 1. Семья и друзья - 8 часов 
Одна большая счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Одна 
большая счастливая семья. Закрепление изученной лексики. Мой лучший друг. Знакомство с 
новыми лексическими единицами. Мой лучший друг. Весело в школе. Артур и Раскал. 
Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. 
Англоговорящие страны мира. Знакомство с новыми лексическими единицами. Теперь я 
знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. Итоговый тест модуля 1 

Модуль 2. Рабочий день - 8 часов 
Больница для животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. Больница для 
животных! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Работай и играй! 
Знакомство с новыми лексическими единицами. Работай и играй! Весело в школе. Артур и 
Раскал. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. 
Кем хотят стать российские дети? Формирование навыков чтения, говорения, письма. 
Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый тест модуля 2. 

Модуль 3. Вкусное угощение! - 8 часов 
Фруктовый салат пирата. Знакомство с новыми лексическими единицами Фруктовый салат 
пирата. Закрепление пройденной лексики. Приготовь блюдо! Знакомство с новыми 
лексическими единицами. Приготовь блюдо! Весело в школе. Закрепление лексики по теме 
«Еда». Артур и Раскал. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения 
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и аудирования. Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? Теперь я знаю.        Закрепление 
языкового материала модуля 3 Итоговый тест модуля 3 

Модуль 4. В зоопарке - 7 часов 
Забавные животные. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные животные. 
Закрепление грамматических и лексических структур. Необычное о животных! Знакомство с 
новыми лексическими единицами. Необычное о животных! Весело в школе. Артур и Раскал. 
Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков 
чтения и аудирования. Прогулка в дикой местности! Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 4. Итоговый тест 
модуля 4. 

Модуль 5. Где вы были вчера? - 7 часов 
Чаепитие! Знакомство с новыми лексическими единицами. Чаепитие! Закрепление лексики 
по теме. Наши вчерашние дни! Знакомство с новыми лексическими единицами. Наши 
вчерашние дни! Весело в школе. Артур и Раскал. Формирование навыков чтения и перевода. 
Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 
аудирования. Пожелания ко дню рождения! День города. Формирование навыков чтения и 
перевода. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5 

Модуль 6. Расскажи сказку - 6 часов 
Заяц и черепаха. Знакомство с новыми лексическими единицами. Заяц и черепаха. Изучение 
предлогов местонахождения. Однажды! Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Однажды. Весело в школе. Артур и Раскал. Формирование грамматических навыков. Сказка 
“ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. Мир сказок! 
Формирование навыков чтения и перевода. Теперь я знаю. Закрепление языкового 
материала модуля. Итоговый тест модуля 6. 

Модуль 7. Дни, которые нужно помнить -6 часов 
Лучшее время! Знакомство с новыми лексическими единицами. Лучшее время! 
Формирование навыков чтения и говорения. Волшебные моменты. Знакомство с новыми 
лексическими единицами. Волшебные моменты! Весело в школе. Артур и Раскал. 
Формирование навыков чтения и говорения. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. 
Формирование навыков чтения и аудирования. Дни, которые важно помнить! 
Формирование навыков чтения и говорения. Теперь я знаю. Закрепление языкового 
материала модуля. Итоговый тест модуля 7. 

Модуль 8. Места, которые нужно посетить! - 8 часов 
Хорошее время впереди! Знакомство с новыми лексическими единицами . Хорошее время 
впереди! Формирование навыков аудирования, письма. Привет, солнышко! Знакомство с 
новыми лексическими единицами. Привет, солнышко! Весело в школе. Артур и Раскал. 
Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилокс и три медведя”. Формирование навыков 
чтения и аудирования. Флорида! Путешествие – это забавно! Формирование навыков 
чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 8. 
Итоговая контрольная работа. Контроль навыков чтения. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

2 класс (62 часа)  
№ п/п Наименование разделов и 

тем 
Кол-

во 
часо

в 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

Вводный модуль 1. Знакомство 6  Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте).  Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 
Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита и основные 
буквосочетания. 

1/1  Буквы и звуки. a-h  1  
2/2  Буквы и звуки. i-q  1  
3/3  Буквы и звуки. r-z  1  
4/4  Буквосочетания sh, ch  1  
5/5  Буквосочетания th, ph  1  
6/6  Заглавные буквы алфавита  1  

Вводный модуль 2. Я и моя семья 4  Различают на слух и адекватно произносят 
все звуки английского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 

7/1  Здравствуйте  1  
8/2  Меня зовут  1  
9/3  Моя семья  1  
10/4  Кто в моей семье  1  

Модуль 1. Мой дом 10  Употребляют глагол-связку tobe в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в Present Simple, личные 
местоимения в именительном и объектном 
падежах (I, me, you), притяжательные 
местоимения my. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

11/1  Мой дом  1  
12/2  Мои комнаты  1  
13/3  Где Чаклз?  1  
14/4  В поисках Чаклза  1  
15/5  В ванной комнате  1  
16/6  Веселье в школе  1  
17/7  Сады в Великобритании и 

в России  
1  

18/8  Городская мышь и 
сельская мышь  

1  

19/9  Контрольная работа №1  1  
20/10  Работа над ошибками  1  

Модуль 2. Моя любимая еда 12  Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 
диалог-побуждение к действию (сообщают о 
погоде и советуют, что нужно надеть). 
Пользуются основными коммуникативными 
типами речи (описанием, сообщением, 
рассказом) – представляют членов своей 
семьи, описывают (предмет, картинку, 
внешность); рассказывают (о себе, членах 
своей семьи и любимой еде, о том, что носят 
в разную погоду). 

21/1  День рождения!  1  
22/2  Поздравляем Лулу  1  
23/3  Вкусный шоколад  1  
24/4  А что любят наши друзья  1  
25/5  Моя любимая еда  1  
26/6  Мне нравится  1  
27/7  Что ты любишь больше 

всего  
1  

28/8  Артур и Раскал  1  
29/9  Веселье в школе  1  
30/10  Городская мышь и 1  
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сельская мышь  
31/11  Контрольная работа №2  1  
32/12  Работа над ошибками  1  
Модуль 3. Мои любимые 
животные  

10 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале. Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе, любимой еде и 
поздравление с днём рождения. 

  33/1 Мои животные 1  
  34/2 Поговорим о животных 1  
  35/3 Я умею прыгать 1  
  36/4 А что умеешь делать ты? 1  
  37/5 В цирке 1  
  38/6 Животные в цирке 1  
  39/7 Что умеют делать 

животные? 
1  

  40/8 Веселье в школе 1  
  41/9 Городская мышь и 

сельская мышь 
1  

  42/10 Контрольная работа №3 1  
Модуль 4. Мои любимые 
игрушки  

10 Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 
игрушки, что умеют делать одноклассники) 
и диалог-побуждение к действию 
(обмениваются репликами о том, как 
выглядят и что умеют делать). Рассказывают 
(о себе, о том, что умеют делать, о своих 
игрушках). Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 

  43/1 Мои игрушки 1  
  44/2 Где Тэдди? Предлоги 

места 
1  

  45/3 У неё голубые глаза 1  
  46/4 Части тела. У меня есть 1  
  47/5 Чудесный медвежонок 1  
  48/6 Прекрасный Тэдди 1  
  49/7 Старые русские игрушки 1  
  50/8 Веселье в школе 1  
  51/9 Городская мышь и 

сельская мышь 
1  

  52/10 Контрольная работа №4 1  

Модуль 5. Мои веселые 
каникулы  

8  Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. Употребляют глагол-связку to 
be в отрицательных и вопросительных 
предложениях в Present Simple, Present 
Continuous в структуре It’s raining, 
безличные предложения в настоящем 
времени (It’s hot), личные местоимения в 
именительном и объектном падежах (I, she, 
he, me, you), существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу, вопросительное 
местоимение where, предлоги on, in. 

  53/1 Мои каникулы 1  
  54/2 Какая сегодня погода? 1  
  55/3 Оденем Лэрри и Лулу 1  
  56/4 Волшебный остров 1  
  57/5 Каникулы в России 1  
  58/6 Городская мышь и сельская 

мышь 
1  

  59/7 Контрольная работа №5 1  
  60/8 Работа над ошибками 1  
  61/1 Контрольная работа за 2 

класс 
1  

  62/2 Контроль навыков чтения 1  

Итого  62  
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 3 класс (62 часа)  
№ п/п  Наименование разделов и 

тем  
Кол-

во 
часо

в  

Характеристика основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

Вводный модуль: Добро 
пожаловать!  

2  Ведут этикетный диалог (знакомство, 
встреча, номер телефона). Пересказывают 
прочитанный текст по опорам. Понимают 
на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале: краткие диалоги, 
песню. 

1/1  Добро пожаловать  1  
2/2  Я на каникулах  1  

Модуль 1. Школьные дни!  8  Выразительно читают небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале. 
Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и 
правильно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

3/1  Снова в школу  1  
4/2  Здравствуй, школа  1  
5/3  Школьные предметы и 

принадлежности  
1  

6/4  Веселье в школе. Артур и 
Раскал!  

1  

7/5  Оловянный солдатик  1  
8/6  Школы в Великобритании и 

России  
1  

9/7  Контрольная работа №1  1  
10/8  Работа над ошибками  1  

Модуль 2. Семья  8  Рассказывают (о членах своей семьи, 
предпочтениях в еде, распорядке дня, 
называют время). Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и детали. 
Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. Выразительно читают вслух и 
про себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 

11/1  Новый член семьи  1  
12/2  Счастливая семья  1  
13/3  Моё семейное древо  1  
14/4  Веселье в школе. Артур и 

Раскал!  
1  

15/5  Оловянный солдатик  1  
16/6  Семьи в России и за 

рубежом  
1  

17/7  Контрольная работа №2  1  
18/8  Работа над ошибками  1  

Модуль 3. Все, что я люблю  8  Читают буквы a, i в открытом и закрытом 
слоге, букву c в различных сочетаниях и 
положениях. Соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах 

19/1  Он любит желе  1  
20/2  Мой завтрак  1  
21/3  Фрукты и овощи  1  
22/4  Веселье в школе. Артур и 

Раскал!  
1  

23/5  Оловянный солдатик  1  
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24/6  Еда в России и за рубежом  1  и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 
нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

25/7  Контрольная работа №3  1  
26/8  Работа над ошибками  1  

Модуль 4. Идем и играем  8 Ведут диалог-расспрос о принадлежности 
игрушек, о том, что делают в данное время, 
что любят делать в свободное время. 
Рассказывают о своём хобби, выходном 
дне. Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 

27/1 Игрушки маленькой Бэтси 1  
28/2 Мебель в комнате 1  
29/3 В моей комнате 1  
30/4 Мои любимые игрушки 1  
31/5 Веселье в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

32/6 Оловянный солдатик 1  
33/7 Рождество в Великобритании 1  
34/8 Контрольная работа №4 1  

Модуль 5. Пушистые друзья!  6 Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о дне, 
проведённом в парке.  
Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; 
/n/ и /ŋ/. Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. Читают 
букву ов открытом и закрытом слоге, 
сочетание ng в сравнении с n. 

35/1 Весёлые животные 1  
36/2 Умные животные 1  
37/3 Описываем животных 1  
38/4 Веселье в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

39/5 Уголок дедушки Дурова 1  
40/6 Контрольная работа №5 1  

Модуль 6. Дом, милый дом!  6 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам. Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. Выразительно 
читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

41/1 Комнаты в доме 1  
42/2 Мой дом. В комнате есть… 1  
43/3 Веселье в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

44/4 Оловянный солдатик 1  
45/5 Дома-музеи в России 1  
46/6 Контрольная работа №6 1  

Модуль 7. Выходной день  8  Ведут этикетный диалог в магазине. 
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52/1  Мы хорошо проводим 
время  

1  Составляют собственный текст по аналогии 
и рассказывают о своей школе, о том, чем 
занимаются после уроков, семейном 
дереве, о лакомствах, подарках и Деде 
Морозе, домах-музеях, о любимом 
персонаже мультфильмов. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
стихотворение, песню. 

53/2  Моё свободное время  1  
54/3  Чем заняться в выходные  1  
55/4  Веселье в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

56/5  Оловянный солдатик  1  
57/6  Любимый мультфильм  1  
58/7  Контрольная работа №7  1  
59/8  Работа над ошибками  1  

Модуль 8. День за днём   7  Не обращают внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. Находят значение 
отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. Пишут с опорой на 
образец о своей школе, своём семейном 
дереве, подарках. Правильно оформляют 
конверт (с опорой на образец). Соблюдают 
нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

60/1  Дни недели  1  
61/2  По воскресеньям  1  
62/3  Веселье в школе. Артур и 

Раскал!  
1  

63/4  Оловянный солдатик  1  
64/5  Лето в России  1  
65/6  Контрольная работа №8  1  
66/7  Работа над ошибками  1  
67/1  Контрольная работа за 3 

класс  
1  

68/2  Контроль навыков чтения  1  

Итого  62  
  

4 класс (62 часа)  
№ п/п  Наименование разделов и 

тем  
Кол-

во 
часо

в  

Характеристика основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

Вводный модуль. Добро 
пожаловать!  

2  Понимают на слух речь учителя по 
ведению урока и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале (краткие 
диалоги, песню). Читают, извлекая нужную 
информацию (библиотечный формуляр). 
Совершенствуют навыки письма. 
Повторяют глагол can, лексику по 
пройденным темам. 

1/1  С возвращением в школу!  1  
2/2  Давайте познакомимся с 

новыми друзьями  
1  

Модуль 1. Семья и друзья  8  Ведут этикетные диалоги (за столом, в 
магазине) и диалоги-расспросы (о 
внешности, характере, профессии, 
увлечениях, распорядке дня, дне 

3/1  Внешность и характер  1  
4/2  Мир вокруг меня  1  
5/3  Моё свободное время с 1  
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друзьями  рождения). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом, 
характеристикой (членов семьи, 
родственников, персонажей) по изучаемым 
темам. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 

6/4  Весело в школе. Артур и 
Раскал!  

1  

7/5  «Златовласка и три медведя»  1  
8/6  Англоязычные страны.   1  
9/7  Контрольная работа №1  1  
10/8  Работа над ошибками  1  

Модуль 2. Рабочий день   8  Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам (увлечения и занятия 
спортом, выходные, посещение зоопарка, 
парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

11/1  Где могут работать люди 
разных профессий  

1  

12/2  Разнообразие профессий  1  
13/3  Делу - время, потехе – час  1  
14/4  Весело в школе. Артур и 

Раскал!  
1  

15/5  «Златовласка и три медведя»  1  
16/6  Контрольная работа №2  1  
17/7  Работа над ошибками  1  
18/8  Кем хотят быть дети в 

России  
1  

Модуль 3. Вкусное угощение!  8  Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, 
пишут с опорой на образец поздравление с 
праздником, новогодние обещания, 
викторину о национальных блюдах. 
Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют 
буквосочетания и их транскрипцию. 
Правильно читают и пишут слова 
буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, 
er в 3-м типе ударного слога. 

19/1  Пиратский  фруктовый 
 салат.  

1  

20/2  Полезная пища  1  
21/3  Приготовь  блюдо  1  
22/4  Весело в школе. Артур и 

Раскал!  
1  

23/5  «Златовласка и три медведя»  1  
24/6  Как  приготовить  пудинг?  1  
25/7  Контрольная работа №3  1  
26/8  Работа над ошибками  1  

Модуль 4. В зоопарке  7 Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
занятиях и увлечениях, о животных в 
зоопарке, о том, как провели выходные). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 

27/1 Забавные  животные 1  
28/2 Моё любимое животное 1  
29/3 Дикие  животные 1  
30/4 Весело в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

31/5 «Златовласка и три медведя» 1  
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32/6 Коалы. Им нужна наша 
помощь. 

1  изучаемым темам (увлечения и занятия 
спортом, выходные, посещение зоопарка, 
парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 

33/7 Контрольная работа №4 1  

Модуль 5. Где вы были вчера?  7  Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
занятиях друзей). Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам (увлечения и занятия 
спортом, друзья и т. д.). Оперируют 
активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале. Читают 
выразительно вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие 
отдельные новые слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 

34/1 Чаепитие 1  
35/2 Порядковые числительные 1  
36/3 Где вы были вчера? 1  
37/4 Весело в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

38/5 «Златовласка и три медведя» 1  
39/6 День города в России 1  
40/7 Контрольная работа №5 1  

Модуль 6. Расскажи сказку  6 Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
школьных праздниках). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам (самые памятные дни в 
начальной школе). 
Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые слова, учатся 
находить в тексте необходимую 
информацию. 

41/1 «Заяц и черепаха». Кто 
быстрее? 

1  

42/2 Однажды, давным - давно… 1  

43/3 Весело в школе. Артур и 
Раскал! 

1  

44/4 «Златовласка и три медведя» 1  
45/5 Американский и английский 

фольклор 
1  

46/6 Контрольная работа №6 1  

Модуль 7. Дни, которые нужно 
помнить  

6 Ведут диалоги-расспросы (о 
местонахождении предметов в комнате, 

47/1 Самое  лучшее  время 1  
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48/2 Волшебные моменты 1  зданий в городе, о планах на ближайшее 
будущее и каникулы, о погоде). 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым темам (крупные города России, 
планы на будущее и каникулы, погода, 
путешествия). Оперируют активной 
лексикой в процессе общения 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 

49/3 Весело в школе. Артур и 
Раскал! 

1  

50/4 «Златовласка и три медведя» 1  
51/5 Элтонские  башни 1  
52/6 Контрольная работа №7 1  

Модуль 8. Места, которые нужно 
посетить!  

8  Ведут диалоги-расспросы (о городах, в 
которых живут родственники и друзья, о 
любимой еде, о заповедниках и помощи 
животным). Составляют собственный текст 
по аналогии и рассказывают о распорядке 
дня, о будущей профессии, о Дне города, 
любимых героях сказок, памятных 
школьных днях и т.д. Оперируют активной 
лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале. 

53/1 Все хорошее - впереди! 1  
54/2 Сколько стран - столько и 

традиций! 
1  

55/3 Здравствуй, солнце! 1  
56/4 Весело в школе. Артур и 

Раскал! 
1  

57/5 «Златовласка и три медведя» 1  
58/6 Страны и обычаи. 1  
59/7 Контрольная работа №8 1  
60/8 Работа над ошибками 1  
61/1 Итоговая контрольная 

работа за 4 класс 
1  

62/2 Контроль навыков чтения 1  
Итого за год  62  

  
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

     Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



 

177 
 

Учебно-методические комплекты 
(УМК) для 2 – 4 классов (программа, 
учебники, дидактические материалы и 
др.): 

1. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс 
Э., Дули Дж. Английский язык: 
Английский в фокусе (Spotlight): Учебник 
для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. – Москва:ExpressPublishing: 
Просвещение, 2017. 

2. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс 
Э., Дули Дж. Английский язык: 
Английский в фокусе (Spotlight): Учебник 
для 3 класса общеобразовательных 
учреждений. – Москва:ExpressPublishing: 
Просвещение, 2017. 

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс 
Э., Дули Дж. Английский язык: 
Английский в фокусе (Spotlight): Учебник 
для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. – Москва:ExpressPublishing: 
Просвещение, 2017. 

К Библиотечный фонд 
комплектуется на основе 
федерального перечня 
учебников, рекомендованных 
(допущенных) Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Контрольные работы по каждому 
модулю 

Раздаточный материал 

Игры на языке 

К 

 

К 

Д 

Многоразового использования 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное пособие к учебникам 
Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс Э., 
Дули Дж. Английский язык: Английский 
в фокусе (Spotlight) 

Аудиокурс к чебнику 

Д 

 

 

 

Д 

При наличии необходимых 
технических условий 
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Технические средства обучения 

Классная доска-экран 

Магнитная доска. 

Мультимедийный проектор 

Персональный компьютер. 

Д 

Д 

Д 

Д 

При наличии необходимых 
средств 

 

2.1.6. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» для обучающихся 4 класса 

Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 
для 4-х классов составлена    на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.,7.1) (далее - АООП). Программа отражает содержание 
обучения по курсу «ОРКСЭ» с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся 
с ЗПР.  
                                 Программа разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598. 
 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. [А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков] – М. Просвещение, 2012 г. 
(Стандарты второго поколения)  
 

  Цель учебного курса ОРКСЭ  
– формирование у младшего школьника с ОВЗ мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
 – обеспечение коррекции психического развития и эмоционально волевой сферы, 
активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 
деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных пробелов в знаниях.  
Задачи: 
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 
общения; 
 - с корригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, возникшие 
в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 
моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 
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  - целенаправленно и последовательно формировать способы учебной деятельности: умение 
ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по наглядному образцу в 
соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять учебные действия по словесной 
инструкции при её последовательном изложении; выполнять учебные действия по 
внутреннему плану.  
-  уделять развитию устной и письменной речи, побуждать к самостоятельному поиску 
информации, обучать переносу освоенных навыков, развивать умение работать в паре, 
группе. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее 
значение учебного предмета 

       Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования, АООП  НОО 
обучающихся с ЗПР(в 7.1,7.2) и результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Сущность   духовно-нравственного воспитания 
обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного 
отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, 
культуре, духовным традициям. В связи с этим можно предположить, что предмет  «Основы 
религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников 
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности 
ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 
развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения 
опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 
деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 
позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 
верований, социальных групп.  
        Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.    
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 
народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 
культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 
них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 
усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 
передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.   
       Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 
традициях посредством: 
• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель 
— воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 
 • педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 
всех модулей учебного предмета;  
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• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 
чтение и др.);  
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета 
ОРКСЭ. 
        Для успешного изучения нового курса для детей с ЗПР особое значение имеет и 
коррекционная работа на каждом уроке: 
-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
-обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 
предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку 
осознанно воспринимать учебный материал; 
-формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 
ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к 
учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.); 
-формирование учебной мотивации; 
-развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 
активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 
пассивности; 
-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 
ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 
инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку; 
-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 
анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 
умозаключений и др.); 
-коррекция индивидуальных отклонений; 
-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников; 
-организация благоприятной социальной среды; 
-системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР педагогами – членами 
психолого-медико-педагогического консилиума школы. 
                              

Принципы реализации программы 
Принцип гуманизации – предполагает осуществление личностно-ориентированного 
подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, 
максимальную интеграцию в современную жизнь. 
 
Принцип индивидуального подхода — предполагает необходимость определения 
индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 
обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 
потребностей, возможностей и условий воспитания. 
 
Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 
развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 
коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем 
ребёнка; 
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Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности – предполагает 
максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 
Педагогические технологии, формы и методы 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 
                Технологии современного традиционного обучения. 
 
     Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 
которая позволяет обеспечить: 
— систематический характер обучения; 
— логически правильное изучение учебного материала. 
Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта группа 
педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее 
формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека, 
максимальной реализацией возможностей детей. 
Педагогические  технологии  на  основе  активизации  и  интенсификации  
деятельности учащихся.  
Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, осуществляется 
мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается 
соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального окружения. 
Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются 
на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным способом передачи 
опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят 
целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность 
реализует себя как субъект деятельности.  
Проблемное  обучение  – такая  организация  учебных  занятий,  которая  предполагает 
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 
обучающихся. 
Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать 
с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют 
исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому 
работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. 
Дифференцированное обучение -  помогает учитывать индивидуально-типологические 
особенности личности и  обучать каждого  на уровне его возможностей и способностей.  
Здоровьесберегающие технологии - позволяют равномерно во время урока распределять 
различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, что дает 
положительные результаты в обучении.  
          В  работе с учащимися ОВЗ тщательно отбираются и комбинируются методы и 
приёмы обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, используется 
ориентировочная основа действий (образцы выполнения заданий). 
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Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения предмета 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 
Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 
последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 
творческих  (проектных) работ учащихся и их обсуждения в классе. 

 А также в процессе   достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 
используют согласно ФГОС   разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы,  практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

          Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.  
 
                     Основные содержательные модули курса: 

• Основы православной культуры, 
• Основы исламской культуры, 
• Основы буддийской культуры, 
• Основы иудейской культуры, 
• Основы мировых религиозных культур, 
• Основы светской этики. 

         Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 
и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 
шести учебных модулей. Образовательное учреждение на основе определения 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 
определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 
представителей) является приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию 
того или иного модуля. 
        В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 
презентация проекта (уроки 31-34) могут проводиться по решению школы всем классом. 
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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     Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 
 — первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 
 — второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
 — третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия.  
    Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 
социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.  

 
Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Требования к личностным результатам: 
 • формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 
свою Родину;  
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни;  
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;  
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 
свободе 
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  
•воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания;  
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
 • развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
 • формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
  

Требования к метапредметным результатам: 
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения; 
 • формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
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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;  
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
 • совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
 • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
 • совершенствование организационных умений 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.  

 
Требования к предметным результатам: 

 • знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия  
— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 • понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;  
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 
понимание основ духовной традиции буддизма;  
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 
 • осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  
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• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 
на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции; 
 • формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 
позиции по отношению к различным явлениям действительности 
По окончании изучения одного из модулей, выпускник научится: 
Выпускник научится:  
• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
• – понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 

Содержание курса 

       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения 
и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 
использовать его как самостоятельный учебный компонент. 
        Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех 
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 
всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 
Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного 
курса применительно к каждому из учебных модулей. 
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Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 
конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее 
характеристиками. 
  
 Модуль «Основы буддийской культуры»  
       Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 
картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 
Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 
Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские 
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 
Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.  
 
Модуль «Основы православной культуры» 
       Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 
Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 
Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 
сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 
Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем 
творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 
Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 
Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.  
 
Модуль «Основы исламской культуры»  
      Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 
Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 
Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 
Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя 
Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 
ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. 
Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и 
наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.  
 
Модуль «Основы иудейской культуры»  
      Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная  и 
Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: 
от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 
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иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 
Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  
 
Модуль «Основы мировых религиозных культур»  
      Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 
зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 
История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 
святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 
мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 
труд. Любовь и уважение к Отечеству.  
 
Модуль «Основы светской этики»  
     Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 
морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода 
и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 
значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных 
отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 
извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 
культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная 
ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 
 
Модуль «Основы светской этики» 
     Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 
слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 
школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый 
чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 
родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 
меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 
Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 
Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 
поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 
начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 
обращённое к себе.  
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

(4 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Основы 
православной 

культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
буддийск

ой 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
мировых 

религиозных 
культур 

Основы светской 
этики 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества (1 час) 

Урок 1. Россия - наша Родина. 
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1 (16 часов) 

Урок 2. 
Введение в 
православную 
духовную 
традицию. 
Особенности 
восточного 
христианства. 
Культура и 
религия. 
 

Урок 2. 
Введение в 
исламскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия. 

Урок 2. 
Ведение в 
буддийску
ю 
духовную 
традицию. 
Культура 
и религия. 

Урок 2. 
Введение в 
иудейскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия. 

Урок 2. 
Культура и 
религия. 

Урок 2. Культура и 
мораль. Этика и ее 
значение в жизни 
человека. 

Урок 3. 
Священное 
Писание. 

Урок 3. 
Пророк 
Мухаммад – 
образец 
человека и 
учитель 
нравственност
и. 
Жизнеописани
е. 
 

Урок 3. 
Будда и 
его 
учение. 

Урок 3. Тора – 
главная книга 
иудаизма. 
Сущность 
Торы. 
«Золотое 
правило 
Гилеля». 

Урок 3. 
Культура и 
религия. 

Урок 3. Род и семья 
– исток 
нравственных 
отношений в 
истории 
человечества. 

Урок 4. 
Священное 
Писание и 
Священное 
Предание. 

Урок 4. 
Пророк 
Мухаммад – 
проповедничес
кая миссия. 

Урок 4. 
Будда и 
его 
учение. 

Урок 4. 
Письменная и 
Устная Тора. 
Классические 
тексты 
иудаизма. 

Урок 4. 
Возникновен
ие религий. 
Древнейшие 
верования. 

Урок 4. Ценность 
родства и семейные 
ценности. 

Урок 5. Во что 
верят 
православные 
христиане. 

Урок 
5. Прекрасные 
качества 
Пророка 
Мухаммада. 

Урок 5. 
Буддийск
ий 
священны
й канон. 

Урок 5. 
Патриархи 
еврейского 
народа. 

Урок 5. 
Возникновен
ие религий. 
Религии мира 
и их 
основатели. 

Урок 5. Семейные 
праздники как одна 
из форм 
исторической 
памяти. 

Урок 6. Что 
говорит о Боге 
и мире 
православная 
культура. 

Урок 
6. Священный 
Коран и Сунна 
как источники 
нравственност

Урок 6. 
Буддийск
ий 
священны
й канон. 

Урок 6. Евреи 
в Египте: от 
Йосефа до 
Моше. 

Урок 6. 
Священные 
книги 
религий мира: 
Веды, Авеста. 

Урок 6. Образцы 
нравственности в 
культурах разных 
народов. 
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и. Трипитака. 
Урок 7. Что 
говорит о 
человеке 
православная 
культура. 

Урок 7. Общие 
принципы 
ислама и 
исламской 
этики. 

Урок 7. 
Буддийска
я картина 
мира. 

Урок 7. Исход 
из Египта.  

Урок 7. 
Священные 
книги 
религий мира: 
Тора, Библия, 
Коран. 

Урок 7. 
Нравственный 
образец богатыря. 

Урок 8. 
Христианское 
учение о 
спасении. 

Урок 
8. Столпы 
ислама и 
исламской 
этики. 

Урок 8. 
Буддийска
я картина 
мира. 

Урок 8. 
Получение 
Торы на горе 
Синай. 

Урок 8. 
Хранители 
предания в 
религиях 
мира. 

Урок 8. Дворянский 
кодекс чести. 

Урок 9. Добро 
и зло в 
православной 
традиции. 

Урок 
9. Исполнение 
мусульманами 
своих 
обязанностей. 

Урок 9. 
Добро и 
зло. 

Урок 9. 
Пророки и 
праведники в 
иудейской 
культуре. 

Урок 9. 
Человек в 
религиозных 
традициях 
мира. 

Урок 9. Джентльмен 
и леди. 

Урок 10. 
Христианская 
этика. 
Заповеди 
блаженства. 

Урок 
10. Обязанност
и мусульман. 

Урок 10. 
Ненасилие 
и доброта. 

Урок 10. 
Пророки и 
праведники в 
иудейской 
культуре. 

Урок 10. 
Священные 
сооружения. 

Урок 10. 
Государство и 
мораль гражданина. 

Урок 11. 
Христианская 
этика. Золотое 
правило 
нравственност
и. Любовь к 
ближнему. 

Урок 
11. Обязанност
и мусульман. 

Урок 11. 
Любовь к 
человеку 
и 
ценность 
жизни. 

Урок 11. Храм 
в жизни 
иудеев. 

Урок 11. 
Священные 
сооружения. 

Урок 11. Образцы 
нравственности в 
культуре Отечества. 

Урок 12. 
Христианская 
этика. 
Добродетели и 
страсти. 
Отношение к 
труду. 

Урок 
12. Обязанност
и мусульман. 

Урок 12. 
Милосерд
ие и 
сострадан
ие. 

Урок 12. 
Назначение 
синагоги и ее 
устройство. 

Урок 12. 
Искусство в 
религиозной 
культуре. 

Урок 12. Мораль 
защитника 
Отечества. 

Урок 13. 
Христианская 
этика. Долг и 
ответственност
ь. Милосердие 
и сострадание. 

Урок 
13. Обязанност
и мусульман. 

Урок 13. 
Отношени
е к 
природе. 

Урок 13. 
Суббота 
(Шабат) в 
иудейской 
традиции. 
Субботний 
ритуал. 

Урок 13. 
Искусство в 
религиозной 
культуре. 

Урок 13. 
Порядочность. 
Интеллигентность. 

Урок 14. 
Спаситель. 
Жертвенная 
любовь. 

Урок 14. Для 
чего построена 
и как устроена 
мечеть. 

Урок 14. 
Буддийск
ие святые. 
Будды. 

Урок 14. 
Молитвы и 
благословения 
в иудаизме. 

Урок 14. 
Добро и зло. 
Возникновен
ие зла в мире. 
Понятие 
греха, 
раскаяния и 

Урок 14. Трудовая 
мораль. 
Нравственные 
традиции 
предпринимательств
а. 
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воздаяния. 
Рай и ад. 

Урок 15. 
Спаситель. 
Победа над 
смертью. 

Урок 15. 
Мусульманско
е 
летоисчислени
е и календарь. 

Урок 15. 
Семья в 
буддийско
й культуре 
и ее 
ценности. 

Урок 15. 
Добро и зло. 

Урок 15. 
Добро и зло. 
Возникновен
ие зла в мире. 
Понятие 
греха, 
раскаяния и 
воздаяния. 
Рай и ад. 

Урок 15. Что значит 
«быть 
нравственным» в 
наше время? 

Урок 16. 
Творческие 
работы 
учащихся. 

Урок 16. 
Творческие 
работы 
учащихся. 

Урок 16. 
Творчески
е работы 
учащихся. 

Урок 16. 
Творческие 
работы 
учащихся. 

Урок 16. 
Творческие 
работы 
учащихся. 

Урок 16. Творческие 
работы учащихся. 

Урок 17. 
Подведение 
итогов. 

Урок 17. 
Подведение 
итогов. 

Урок 17. 
Подведен
ие итогов. 

Урок 17. 
Подведение 
итогов. 

Урок 17. 
Подведение 
итогов. 

Урок 17. 
Подведение итогов. 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2 (12 часов) 
Урок 18. 
Православие в 
России. 

Урок 18. 
Ислам в 
России. 

Урок 18. 
Буддизм в 
России. 

Урок 18. 
Иудаизм в 
России. 

Урок 18. 
Религии 
России. 

Урок 18. Добро и 
зло. 

Урок 19. 
Православный 
храм. 

Урок 19. Семья 
в исламе. 

Урок 19. 
Основы 
буддийско
го учения 
и этики. 
 

Урок 19. 
Основные 
принципы 
иудаизма. 

Урок 19. 
Религии 
России. 

Урок 19. Долг и 
совесть. 

Урок 20. 
Православный 
храм и другие 
святыни. 

Урок 20. 
Нравственные 
основы семьи в 
исламе. 

Урок 20. 
Человек в 
буддийско
й картине 
мира. 

Урок 20. 
Основные 
принципы 
иудаизма. 

Урок 20. 
Религия и 
мораль. 
Нравственны
е заповеди в 
религиях 
мира. 

Урок 20. Честь и 
достоинство. 

Урок 21. 
Православные 
Таинства. 
Символически
й язык 
православной 
культуры. 

Урок 21. 
Нравственные 
ценности 
ислама: 
сотворение 
добра, 
отношение к 
старшим. 

Урок 21. 
Человек в 
буддийско
й картине 
мира. 

Урок 21. 
Милосердие, 
забота о 
слабых, 
взаимопомощь
. 

Урок 21. 
Религия и 
мораль. 
Нравственны
е заповеди в 
религиях 
мира. 

Урок 21. Смысл 
жизни и счастье. 

Урок 22. 
Христианское 
искусство 
(иконы, 
фрески, 
церковное 
пение, приклад

Урок 22. 
Нравственные 
ценности 
ислама: 
дружба, 
гостеприимств
о. 

Урок 22. 
Буддийск
ие 
символы. 

Урок 22. 
Традиции 
иудаизма в 
повседневной 
жизни евреев. 

Урок 22. 
Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды. 

Урок 22. Высшие 
нравственные 
ценности. 
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ное искусство).  
Урок 23. 
Христианское 
искусство 
(иконы, 
фрески, 
церковное 
пение, приклад
ное искусство). 

Урок 23. 
Нравственные 
ценности 
ислама: 
любовь к 
отечеству, 
миролюбие. 

Урок 23. 
Буддийск
ий храм. 

Урок 23. 
Совершенноле
тие в 
иудаизме. 
Ответственное 
принятие 
заповедей. 

Урок 23. 
Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды. 

Урок 23. Идеалы. 

Урок 24. 
Православный 
календарь, его 
символическое 
значение. 

Урок 24. 
Забота о 
здоровье в 
культуре 
ислама. 

Урок 24. 
Буддийск
ие 
святыни. 

Урок 24. 
Еврейский дом 
– еврейский 
мир: 
знакомство с 
историй и 
традицией. 

Урок 24. 
Религиозные 
ритуалы в 
искусстве. 

Урок 24. Принципы 
морали. 

Урок 25. 
Православный 
календарь. 
Почитание 
святых. 

Урок 25. 
Ценность 
образования и 
польза учения 
в исламе. 

Урок 25. 
Буддийск
ий 
календарь. 

Урок 25. 
Знакомство с 
еврейским 
календарем: 
его устройство 
и особенности. 

Урок 25. 
Календари 
религий мира. 
Праздники в 
религиях 
мира. 

Урок 25. Методика 
создания 
морального кодекса 
в школе. 

Урок 26. 
Православный 
календарь. 
Почитание 
святых. 
 

Урок 26. 
Ценность 
образования и 
польза учения 
в исламе. 

Урок 26. 
Праздник
и в 
буддийско
й 
культуре. 

Урок 26. 
Еврейские 
праздники: их 
история и 
традиции. 

Урок 26. 
Праздники в 
религиях 
мира. 

Урок 26. Нормы 
морали. Этикет. 

Урок 27. 
Православный 
календарь. 
Почитание 
святых. 

Урок 27. 
Праздники 
исламских 
народов 
России: их 
происхождени
е и 
особенности 
проведения. 
 

Урок 27. 
Искусство 
в 
буддийско
й 
культуре. 

Урок 27. 
Еврейские 
праздники: их 
история и 
традиции. 

Урок 27. 
Семья, 
семейные 
ценности. 

Урок 27. Этикетная 
сторона костюма. 
Школьная форма – 
«за и против». 

Урок 28. 
Православный 
календарь. 
Праздники. 

Урок 28. 
Праздники 
исламских 
народов 
России: их 
происхождени
е и 
особенности 
проведения. 
 

Урок 28. 
Священны
е 
буддийски
е 
сооружен
ия. 

Урок 28. 
Ценности 
семейной 
жизни в 
иудейской 
традиции. 
Праматери 
еврейского 
народа. 

Урок 28. 
Долг, 
свобода, 
ответственнос
ть, учение и 
труд. 

Урок 28. 
Образование как 
нравственная норма. 

Урок 29. 
Христианская 

Урок 29. 
Искусство 

Урок 29. 
Отношени

Урок 29. 
Ценности 

Урок 29. 
Милосердие, 

Урок 29. Человек – 
то, что он из себя 
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семья и ее 
ценности. 

ислама. е к 
природе. 

семейной 
жизни в 
иудейской 
традиции. 

забота о 
слабых, 
взаимопомощ
ь, социальные 
проблемы 
общества и 
отношение к 
ним разных 
религий. 

сделал. Методы 
нравственного 
самосовершенствова
ния. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) [1] 
Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Урок 31. 
Подготовка 
творческих 
проектов. 

Урок 31. 
Подготовка 
творческих 
проектов. 

Урок 31. 
Подготовк
а 
творчески
х 
проектов. 

Урок 31. 
Подготовка 
творческих 
проектов. 

Урок 31. 
Подготовка 
творческих 
проектов. 

Урок 31. Подготовка 
творческих 
проектов. 

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 
православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 
иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», 
«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. 
Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к 
миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается 
Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества 
(труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», 
и т.д. 
Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 
мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 
 

 

[1] Блок 4 — итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 
форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 
ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных традициях 
России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в 
целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.  

 
2.1.7. Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

для обучающихся 1-4 класса 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

file:///G:%5C%C3%90%C2%98%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%5C%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%AD%5C%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8B%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%AD%5C%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%91%C2%80%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%20%C3%82%C2%AB%C3%90%C2%9E%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%20%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%91%C2%85%20%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8C%C3%91%C2%82%C3%91%C2%83%C3%91%C2%80%20%C3%90%C2%B8%20%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9%20%C3%91%C2%8D%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%82%C2%BB%20(4%20%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81).doc#_ftn2
file:///G:%5C%C3%90%C2%98%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%5C%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%AD%5C%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8B%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%AD%5C%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%91%C2%80%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B0%20%C3%82%C2%AB%C3%90%C2%9E%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B%20%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%91%C2%85%20%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8C%C3%91%C2%82%C3%91%C2%83%C3%91%C2%80%20%C3%90%C2%B8%20%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9%20%C3%91%C2%8D%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%82%C2%BB%20(4%20%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81).doc#_ftn2


 

193 
 

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; 
− 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. 



 

194 
 

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.; 

- 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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального 
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обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 
другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсального языка 
общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 
опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) 
сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 
моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 
область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 
школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
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допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 
обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 
«Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 
образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 
может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 
тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 
внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 
образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 
регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 
менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 
1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 
При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 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). 
Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 
театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 
дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 
этики», «Иностранный язык» и др. 
 
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. 

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 
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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. 

МОДУЛЬ №3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 
Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 
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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. 

МОДУЛЬ №3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 
инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 
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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 — 
временно е 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. 

МОДУЛЬ №3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 
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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» 
Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 
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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.). 

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, 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Модуль 1. «Музыкальная грамота» 
 
1.1 Весь мир звучит.  

2 
 

0 
 

0 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.2 

 
Звукоряд 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.3 

 
Интонация. 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
 
2.1 

 
Край, в котором ты живёшь. 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
2.2 

 
Русский фольклор 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
2.3 Русские народные музыкальные 

инструменты 

 
4 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3.1 

 
Музыка наших соседей. 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
 
4.1 

 
Звучание храма 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
4.2 

 
Песни верующих 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
4.3 

 
Инструментальная музыка в церкви 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
 
5.1 

 
Композиторы — детям 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.2 

 
Оркестр 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.3 Музыкальные инструменты. 

Фортепиано 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.4 

 
Музыкальные инструменты. Флейта 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5.5 Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 
1 

  
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

 

     http://school-collection.edu.ru 
Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

 
6.1 Музыкальная сказкана сцене, на 

экране 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 7 «Музыка в жизни человека» 
 
7.1 

 
Красота и вдохновение. 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.2 

 
Музыкальные пейзажи. 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.3 

 
Музыкальные Портреты. 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Модуль 1. «Музыкальная грамота» 
 
1.1 

 
Ритм 

 
2 

  
0 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1.2 Ритмический рисунок 4 
  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
 

     http://school-collection.edu.ru 
 
1.3 

 
Высота звуков 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
 
2.1 

 
Сказки, мифы и легенды 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
 
3.1 

 
Музыка наших соседей 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
 
4.1 

 
Звучание храма 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
4.2 

 
Песни верующих 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
4.3 

 
Инструментальная музыка в церкви 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

4.4 Религиозные праздники. 1    

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5.1 

 
Композиторы — детям 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

  
5.2 

 
Оркестр 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.3 Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 
 
6.1 Музыкальная сказка на сцене, на 

экране 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 7 «Музыка в жизни человека» 
 
7.1 

 
Какой же праздник без музыки? 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.2 

 
Танцы, игры и веселье 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.3 

 
Музыка на войне, музыка о войне 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Модуль 1. «Музыкальная грамота» 
 
1.1 

 
Мелодия 

 
1 

  
0 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.2 

 
Сопровождение 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.3 

 
Песня 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.4 

 
Лад 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.5 

 
Тональность.Гамма. 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.6 

 
Интервалы 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.7 

 
Вариации 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1.8 Музыкальный язык 1   Единая коллекция цифровых 
 

     образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
 
2.1 

 
Русский фольклор 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
2.2 Русские народные музыкальные 

инструменты 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
2.3 

 
Народные праздники 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
2.4 Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
 
3.1 

 
Кавказские мелодии и ритмы 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
 
4.1 

 
Звучание храма 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
4.2 

 
Песни верующих 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 
  

5.1 
 
Композиторы — детям 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.2 Музыкальные инструменты. 

Фортепиано 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.3 

Музыкальные инструменты. 
Скрипка, альт, виолончель, 
контрабас. 

 
1 

  
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.4 

 
Программная музыка 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.5 

 
Симфоническая музыка 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.6 Европейские композиторы- 

классики 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.7 

 
Русские композиторы- классики 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5.8 

 
Мастерство исполнителя 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 
  

6.1 
 
Театр оперы и балета 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
6.2 Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 7 «Музыка в жизни человека» 
 
7.1 

 
Главный музыкальный символ 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.2 

 
Музыкальные пейзажи 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.3 

Музыкальные портреты  
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.4 

 
Искусство времени 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Модуль 1. «Музыкальная грамота» 
 
1.1 

 
Размер 

 
2 

  
0 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.2 

 
Ритмические рисунки в размере 6/8 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.3 

 
Пентатоника 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.4 

 
Ноты в разных октавах 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
 
2.1 

 
Жанры музыкального фольклора 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
2.2 

 
Первые артисты, народный театр 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

3.1 Музыка народов Европы 1 
  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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     http://school-collection.edu.ru 
 
3.2 Музыка Испании и Латинской 

Америки 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
3.3 

 
Музыка США 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
 
4.1 Искусство Русской православной 

церкви 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
 
5.1 Композитор — исполнитель — 

слушатель 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.2 

 
Вокальная музыка 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.3 

 
Инструментальная музыка 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
 
6.1 

 
Джаз 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
6.2 Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
 
7.1 Балет. Хореография — искусство 

танца 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.2 

 
Сюжет музыкального спектакля 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.3 

 
Оперетта, мюзикл 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.4 Патриотическая и народная тема в 

театре и кино 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
 
8.1 

 
Музыкальные пейзажи 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
8.2 

 
Музыкальные портреты 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
8.3 

 
Музыка на войне, музыка о войне 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

Модуль 1. «Музыкальная грамота» 
 
1.1 

 
Музыкальная форма 

 
3 

  
0 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.2 

 
Гармония 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
1.3 Дополнительные обозначения в 

нотах 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
 
2.1 

 
Фольклор народов России 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
 
3.1 

 
Музыка Японии и Китая 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
3.2 

 
Музыка Средней Азии 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

3.3 Певец своего народа 1 
  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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     http://school-collection.edu.ru 
 
3.4 

Диалог культур  
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
 
4.1 

 
Религиозные праздники 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
 
5.1 

 
Симфоническая музыка 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.2 

 
Русские композиторы- классики 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.3 Европейские композиторы- 

классики 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
5.4 

 
Мастерство исполнителя 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
 
6.1 Современные обработки 

классической музыки 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6.2 

 
Исполнители современной музыки 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
6.3 Электронные музыкальные 

инструменты 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 
7.1 Кто создаёт музыкальный 

спектакль? 

 
3 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
7.2 

 
Сюжет музыкального спектакля 

 
2 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
 
8.1 

 
Музыкальные пейзажи 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
8.2 

 
Танцы, игры и веселье 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

 
8.3 

 
Музыка на войне, музыка о войне 

 
1 

  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.1.8. Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
«Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
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 
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искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 
− 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. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

МОДУЛЬ «ГРАФИКА» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 
листа в зависимости от содержания изображения. 
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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. 
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. 



 

222 
 

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» 
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 
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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. 

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-
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прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 
Рисунок    геометрического     орнамента     кружева     или     вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных 
промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по 
выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 
мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 
складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 
геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным характером здания. 
Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 
выбору учителя). 

МОДУЛЬ «ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА» 

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 
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развороте книги. 
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 
текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 
Особенности композиции плаката. 
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 
архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Изображение 
лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 
характером. Аппликация из цветной бумаги. 

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 
акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 
совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.   Натюрморт из простых 
предметов с натуры  или по представлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в 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. 
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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. 
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, 
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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» 

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 
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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. 
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. 

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. 



 

229 
 

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 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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 



 

235 
 

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. 
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). 
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Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в 
иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 
архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок. 

МОДУЛЬ «ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения

 выражения в них содержания, настроения, расположения 
изображения в листе, цвета, 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). 
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МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ» 
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. 
Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа). 
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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» 

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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 

. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

 
1 

 
Модуль «Графика» 

 
5 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
2 

 
Модуль «Живопись» 

 
6 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
3 

 
Модуль «Скульптура» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
4 Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 
 

6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
5 

 
Модуль «Архитектура» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
6 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 
 

4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
7 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea


 

242 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

 
1 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 
 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
2 

 
Модуль «Графика» 

 
6 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
3 

 
Модуль «Живопись» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
4 

 
Модуль «Скульптура» 

 
6 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
5 Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 
 

4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
6 

 
Модуль «Архитектура» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
7 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 
 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
8 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

2 КЛАСС 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

1 Модуль «Графика» 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
2 

 
Модуль «Живопись» 

 
6 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
3 

 
Модуль «Скульптура» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
4 Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 
 

6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
5 

 
Модуль «Архитектура» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
Модуль «Восприятие произведений 
искусства» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

  
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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3 КЛАСС 
 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

1 Модуль «Графика» 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Модуль «Живопись» 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Модуль «Скульптура» 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Модуль «Декоративно-прикладное 
искусство» 6 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Модуль «Архитектура» 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

 
6 Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 
 

4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 
7 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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4 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

 
Всего Контрольные  

работы 
Практичес
кие работы 

1 Модуль «Графика» 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
129ea 

2 Модуль «Живопись» 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
129ea 

3 Модуль «Скульптура» 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
129ea 

4 Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
129ea 

5 Модуль «Архитектура» 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
129ea 

 
Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
29ea 

  
Модуль «Азбука 
цифровой графики» 

 
4 

  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41
29ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 0  

 
2.1.9. Адаптированная рабочая программа учебного курса «ТРУД 

(технология)» для обучающихся 1-4 класса 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по труду (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 «Труд» (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 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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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 «Труд» (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 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 труда (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. 
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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 труда (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; 

− 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 
«Труд» (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 
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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 «Труд» (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 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД» (ТЕХНОЛОГИЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Труд» (технология) входит в 
предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. Содержание 
предмета «Труд» (технология) 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 «Труд» 
(технология), — 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. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 
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быть более свободными и учитывать индивидуальные особенности и особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР. 

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 материалами. 
3. Конструирование и моделирование: 
 работа с «Конструктором»; 
 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 
 робототехника. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1 КЛАСС 
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч) 

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, 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. 
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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; 
 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 
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
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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 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. 
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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; 
 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 
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; 
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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)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (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; 
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 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;  
− 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 
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, 
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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. 
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, 
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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, 
Интернет2, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 
2 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации. 

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; 

− 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; 
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− 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. 
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. 
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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 Интернете3 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; 

− 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 
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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.; 

3 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации. 
 
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: 

− 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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с ЗПР 
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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 ЗПР 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: 

− 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; 
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− 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 ЗПР 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 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. по образцу; 
− оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
− иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 
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«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 ЗПР 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; 

− 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 
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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 ЗПР научится: 

− ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 
«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 
«технология», «технологические операции», «способы обработки»; 

− 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; 
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− 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 ЗПР 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; 
− 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 ЗПР научится: 

− формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
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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 под руководством учителя 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
 Модуль 1 Технологии, профессии и производства 6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 2 Технологии ручной обработки материалов 15   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 3 . Конструирование и моделирование 10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 4. Информационно-коммуникативные 

технологии 
2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
 Модуль 1 Технологии, профессии и производства 6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 2 Технологии ручной обработки материалов 15   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 3 . Конструирование и моделирование 10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 4. Информационно-коммуникативные 

технологии 
2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
 Модуль 1 Технологии, профессии и производства 8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 2 Технологии ручной обработки материалов 14   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 3 . Конструирование и моделирование 10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 4. Информационно-коммуникативные 

технологии 
2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

 
3 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
 Модуль 1 Технологии, профессии и производства 8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 2 Технологии ручной обработки материалов 10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 3 . Конструирование и моделирование 12   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 
 Модуль 4. Информационно-коммуникативные 

технологии 
4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  
 

4 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
 Модуль 1 Технологии, профессии и производства 12   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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 Модуль 2 Технологии ручной обработки материалов 6   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

 Модуль 3 . Конструирование и моделирование (работа с 
конструктором) 

10   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

 Модуль 4. Информационно-коммуникативные 
технологии 

6   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2.1.10. Адаптированная рабочая программа учебного курса  
«Физическая культура» 1-4 класса 

1. Пояснительная записка 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Физическая культура» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Учебный предмет 
«Физическая культура» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 
формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР.. 
Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а 
также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 

Целью программы по физической культуре является формирование у обучающихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 
сазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 
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-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных УУД развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 
-в области коммуникативных УУД развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ СК «Гимназия № 25» на уроки физической культуры 
отводится в 1-1доп., 2, 3, 4 классах– 3 часа в неделю, 1- 1 доп. классы – 33 учебные недели – 99 
часов, 2-4 классы - 102 часа в год. 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 
народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; • развитие умения 
учиться, а именно: 
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
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социально значимых мотивов учебной деятельности; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной 
и внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

 
5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Физическая культура» 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. С учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 
НОО отражают: 
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 эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
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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 освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования. С учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 
АООП НОО отражают: 
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 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 
6. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 
ЗНАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 
Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 
Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 

 
Гимнастика. 

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 
одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 
палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 
прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 
безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 
«конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 
за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 
бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 
ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 
баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 
подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 
 

Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие 
упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при 
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 
по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 
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партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 
На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 
средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 
движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 
крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 
упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 
статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 
поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление 
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мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с 
малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в 
квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 
секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 
колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 
помощью. 

 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 
колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 
направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 
старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки 
в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 
приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 
наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 
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двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 
метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 
кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 
«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 
пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание 
под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на 
г/стенке 1- 2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 
Виды и формы воспитательной работы, используемые в рамках изучения учебного предмета: 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями)и сверстниками , принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации: личный пример, беседы, дискуссии; 

-активизация познавательной деятельности учащихся: беседы, привлечение значимого для 
обучающегося учебного материала, имеющего практическую направленность, участие в 
олимпиадах, конкурсах по предмету; 

-организация работы с получаемой на уроке социально-значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения через беседы, дискуссии, наблюдения, обобщение опыта; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: дидактических игр, групповой 
работы, работы в парах; 

-применение на уроках метода учебного исследования: работа над групповыми и 
индивидуальными проектами; 

-демонстрация примеров ответственного гражданского поведения, проявление 
человеколюбия и добросердечности: подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций, 
задач для решения. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
Библиотечный фонд: 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 
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«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. 
А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

Для прохождения программы в учебном процессе использован учебник: Лях, В. И. 
Физическая культура. 1-4кл.: учеб. для ощеобразоват. учреждений /' В. И.. А. А. Зданевич 
; под общ. ред. В. И. Ляха. - М.: Просвещение, 2010. 

 
Список литературы 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич; Москва: 
«Просвещение»,2010 

«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б. Киселева; - Волгоград: 
«Учитель»,2008. 
«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: 
«ВАКО»,2007. 
«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 
«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 
«Дружить со спортом и игрой», Г.П. Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 
«Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

 
Спортивный инвентарь 

Для проведения занятий по физической культуре необходимы: 

• Спортивные сооружения: спортивный зал с разметкой игровых площадок, 
пришкольная спортивная площадка 

• Спортивное оборудование: баскетбольные щиты, волейбольная сетка, футбольные 
ворота. 

• Спортивные и гимнастические снаряды: гимнастическое бревно, высокая и низкая 
перекладины, брусья разной высоты, канат для лазания, гимнастический козел, конь, 
гимнастические скамейки (жесткие, длиной 4 м) и стенки, подкидной мостик. 

• Спортивный и гимнастический инвентарь: волейбольные, баскетбольные, футбольные, 
малые и набивные (от 1 до 3 кг) мячи, лыжный инвентарь (лыжи, палки, ботинки), 
гимнастические палки, скакалки, обручи разного диаметра, гантели. 

• Инвентарь для обеспечения безопасности, самоконтроля и личной гигиены: 
гимнастические маты, зеркала, яма с песком. 

• Инвентарь для сигнализации и регулирования параметров выполнения упражнений: 
стойки и планка для прыжков в высоту, фишки, средства для воспроизведения 
музыкального сопровождения. 

• Инвентарь для фиксирования результатов выполнения упражнений: секундомер, 
рулетка измерительная. 

• Справочные издания. 
• Сайты поддержки, интернет ресурсы. 

 

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 
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условий. 
Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу 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. 
Успешность изучения предмета литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 
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поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 
логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим 
потребностям относятся: 
-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 условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
-обязательность   непрерывности    коррекционно-развивающего    процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы; 
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками; 
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
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 центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
-увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

-упрощение системы  учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний , умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
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 
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обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 
-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 
лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, 
умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 
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При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 
определяется освоением УУД. 
Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 
образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 
учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области. 
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 
образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся. 
Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 
• опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
• принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 
• личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
• восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
• внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
• развития эстетических чувств; 
• развитие умения учиться на основе: 
• развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 
• формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
• формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

• формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 
обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 
учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 
познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 
Функциями УУД выступают: 

• обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 
усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

• оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД; 

• обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 
результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 
Личностные результаты включают: 

• внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика"; 

• мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
• ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
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• установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 
• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 
• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 
• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 
• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
• заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения; 
• владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 
• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 
познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких предметах, 
как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир 
(человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология (труд)", 
"Физическая культура" и на коррекционных курсах. 
Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 
опыты и эксперименты; измерения и др.); 

• логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 
образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 
школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 
НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

2.2.3. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 
результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 
поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 
работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 
разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 
предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 
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окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 
вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 
определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 
работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 
признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 
(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 
результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 
на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 
базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 
связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 
включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 
отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 
действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 
установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 
за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 
методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 
учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 
наличия конкретной образовательной среды. 

 
2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 
НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 



 
 

289 
 

 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических 
средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 
АООП НОО; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 
условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;  

• мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО;  
• корректировку коррекционных мероприятий; 
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников (при наличии).  

Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-
педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые 
результаты коррекционной работы. 
Принципы коррекционной работы: 
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1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 
3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 
обучения с учетом личностных изменений. 
4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 
5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 
приемов коррекционной работы. 
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и 
успешность его интеграции в общество. 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных 
видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
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1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
ФАОП НОО. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

• психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 
потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой 
сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания обучающегося; 

• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 
освоению ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения, обучающегося 
(совместно с педагогическими работниками); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
• разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 
Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 
обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
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вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 
родителями (законными представителями). 
Информационно-просветительская работа включает: 

• Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
• психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 
• психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования 

у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной 
организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 
реабилитации, ПМПК). 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, системное 
сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 
• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 
• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 
ЗПР; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 
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• сотрудничество с родительской общественностью. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 
курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные 
направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 
программы. 
Курсы коррекционно-развивающей области 
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). 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 
звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 
уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 
высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы, 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, коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
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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); 

• 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). 

Коррекционный курс "Ритмика". 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 
процессе восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 
движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 
речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 
познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 
обучающихся. 
Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 
организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 
организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 
Федеральная рабочая программа воспитания представлена в разделе LXXXVIII Федеральная 
рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: 
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 
себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 
являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями (законными 
представителями). 
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5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 
обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 
(законным представителям) в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции ребенка с ЗПР имеет проведение 
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данного ребенка, со всеми участниками 
образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Система  

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей 
Кла
сс 

Подструк
туры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

3 Свойства 
субъекта 
деятельно
сти 

Дисгармония 
мотивов учения 
Школьная 
тревожность 
Низкая учебно-
познавательная  
активность 
Несформированнос
ть 
основных 
учебных умений 
Слабая 
обучаемость 

Позитивное 
стимулирование 
Авансирование успеха 
Акцентуация 
достижений ребенка в 
деятельности 
Наглядные опоры в 
обучении 
Комментируемое 
управление 
Создание учебных 
ситуаций с 
элементами новизны, 
занимательности, 
опоры на жизненный 
опыт ребенка  
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Щадящая учебная 
нагрузка 

Формирование 
адекватной самооценки, 
школьных успехов 
Релаксация и 
эмоциональное 
агрегирование школьных 
страхов 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа 
изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный ребенком объем 
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые он испытывает в обучении, и условия, при 
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу - 
психологу). 

В содержание исследования ребенка педагогом - психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей). Важно 
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 
значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 
семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 
другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Рекомендации по работе с ребенком педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским 
работником и родителями (законными представителями), осуществляя постоянное взаимодействие. 
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 
указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

Диагностическая программа психолого -педагогического сопровождения. 
Направления 

работы  
Содержание работы  Виды работы/ специалисты 

Психолого-
логопедическ

ое  

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время 
(учитель). 
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями (законными 
представителями). 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель).  

Социально-
педагогическ

ое  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 
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Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома.  
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями 
(законными 
представителями) и 
учителями - 
предметниками. 
 
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог). 
 
Анкета для родителей 
(законных представителей) 
и учителей. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности 

 
Коррекционно-развивающий модуль. 
Для ребенка выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащегося на практическую 
деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 
собственные силы и т.д. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за обучающимся в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями (законными 
представителями); 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения, обучающегося (вместе с педагогом-
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы обучающийся с ЗПР 

чувствовал себя в школе комфортно; 
• ведение документации; 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение ребенка (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

обучающегося; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Медицинское сопровождение включает 
Обследование состояния здоровья обучающегося ППк: анализ данных медицинской карты, 
оформление медицинского представления на ППк. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у врача-невропатолога, 
детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

 
 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках                  медицинского 
сопровождения 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность  
проведения 

обследование состояния 
здоровья обучающегося для 
ППк: 

индивидуальная по необходимости, но не реже 
одного раза в учебном году 

анализ состояния здоровья 
обучающегося и реализацию 
рекомендаций по итогам 
ежегодной диспансеризации и 
ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная Согласно графику 
диспансеризации  

динамическое наблюдение у 
внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач-
специалист 

Педагогическое сопровождение включает  
(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 
Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы начального общего образования): динамический анализ 
эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по 
итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 
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Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 
помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, 
в том числе и обучение по адаптированной основной образовательной программе при наличии 
соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ППк школы, в разработке и 
реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 
коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ППк и родителями 
(законными представителями) обучающегося в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, 
осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  
проведения 

наблюдение динамики 
освоения ребенком учебной 
деятельности (АООП НОО) 

индивидуальная 
или групповая 

регулярно в цикле учебного 
года по учебным четвертям 

оказание индивидуально 
ориентированной 
коррекционной помощи                                                                                                           

индивидуальная  регулярно в цикле учебного 
года  

экспертно-методическая 
деятельность 

индивидуальная заседания ППк согласно 
графику (не менее одного раза 
в учебный год) 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 
(количество и периодичность 
консультаций по 
необходимости) 

Психологическое сопровождение 
(осуществляется педагогом-психологом) 

Диагностический модуль: 
Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучению на 

начальной  ступени общего образования: наблюдение классного руководителя, педагога-психолога, 
беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классе, 
диагностическая методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-развивающей 
работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое наблюдение, диагностические 
пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

• произвольности внимания и памяти; 
• вербально-логического и невербального мышления; 
• графо-моторных навыков и координации движений; 
• наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 
• речевого развития; 
• сформированности универсальных учебных действий; 
• эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 
эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы:  
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• произвольность внимания и памяти; 
• развитие различных видов и операций мышления;   
• развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы;  
• формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 
• представления о своих возможностях и особенностях; 
• развитие универсальных учебных действий; 
• формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами.  
Консультационный модуль: 

• индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) (по запросу); 
• консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк ГБОУ СК 

«Гимназия № 25» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении 
учебного года); 

• индивидуальное консультирование классного руководителя (по запросу об особенностях 
индивидуальной работы и общения с ребенком, имеющим ЗПР, консультации по итогам 
проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 
коррекционно-развивающей работы); 

• индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 
индивидуальных образовательных программ для обучающегося с ЗПР. 

Психологическое просвещение и профилактика: 
• выступления на родительских собраниях в классах, где обучается ребенок с ЗПР; 
• выступления на плановых заседаниях ППк. 

Экспертно-методическая деятельность: 
• выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающегося с задержкой психического развития на основе проводимой 
диагностики; 

• корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимся на основе 
проведенного анализа 

• выработка рекомендаций для классного руководителя по специфике работы с обучающимся 
участие в заседаниях ППк по проблемам работы с обучающимся, имеющим ЗПР составление 
раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной основной 
образовательной программы. 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда способствует созданию условий для 
эффективной реализации и освоения обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе на обеспечение условий для индивидуального 
развития. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном темпе психического 
развития. Дети данной категории испытывают трудности при усвоении программы вследствие 
недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 
полноценной учебной деятельностью. У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и 
письменной речи. Поэтому необходима организация целенаправленного коррекционно-
развивающего процесса, предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой 
деятельности. 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда составлена: 
• с учетом психофизической структуры процесса письма; 
• в соответствии с определением дисграфии и дизорфографии в современной коррекционной 

педагогике; 
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• с учетом всех видов дисграфии и дизорфографии; 
• с опорой на Программу обучения в начальной школе. 

Теоретической основой программы коррекционной работы являются положения о 
соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Д.Б. 
Элькониным. 

 
2.4. Рабочая программа воспитания 

 
2.4.1. Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  
 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 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.  
 Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 
реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), примерной рабочей программы воспитания, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 23.06.2022 года № 3/22), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. 
 Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 
деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые 
могут применять школа и педагогические работники. 
 В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию 
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и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности. 

2.4.1.1. Цель и задачи воспитания учащихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал –высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 
поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач воспитания:  

- обеспечить усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- обеспечить формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  

- обеспечить приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний;  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 
учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к 
окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, обеспечивать занятость 
детей в объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях 
(организациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

- обеспечить достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с ФГОС.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

2.4.1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
- гражданско-патриотическое воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 
другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
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эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

2.4.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС 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 начального общего 
образования:  

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 
России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины – России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 
учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
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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 учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
2.4.2. Содержательный раздел 
2.4.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 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 ГБОУ 
СК «Гимназия № 25»; 
• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления ГБОУ СК «Гимназия 
№ 25», в том числе совета обучающихся, Управляющего совета, родительского комитета; 
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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. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 
целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной 
организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 
(законных представителей), направленностью образовательной программы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставропольского края 
«Гимназия № 25» - базовая школа Российской академии наук, участник проекта «Школа 
Минпросвещения России» - современное учебное заведение, расположенное в центральной части 
города Ставрополя, в шаговой доступности от нескольких крупных университетов (СКФУ, СтГАУ, 
СГМУ) и учреждений культуры (музеев, библиотек, кинотеатров, театров), что благоприятным 
образом влияет на развитие личности учащихся и процесс их социализации. Основным видом 
деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Гимназия также реализует программы 
дополнительного образования. 

Воспитательный процесс осуществляется в соответствии с разработанным календарным 
графиком на всех уровнях обучения. Организовано участие детей в мероприятиях гимназического и 
городского уровней, в детских движениях. Уделяется внимание поддержке детей, находящихся в 
социально опасном положении, а также детям, имеющим проблемы в поведении, и другим 
категориям детей. Ведётся работа органа государственно-общественного управления 
(Управляющий Совет) в гимназии. 

Постоянно ведётся работа по удовлетворению индивидуальных образовательных запросов 
и потребностей учащихся, в том числе детей с особыми потребностями (одаренных детей, детей с 
особенностями здоровья и т.д.). Реализуются мероприятия по работе с одаренными детьми, 
организовано обучение по индивидуальным учебным планам, (в т.ч. по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования 6.4, 7.2). Удовлетворению 
образовательных потребностей способствует налаженное сотрудничество с вузами (СтГАУ, СГМУ, 
СКФУ и др.), в частности, учащиеся 10-11 классы обучаются по приоритетным направлениям 
подготовки в СКФУ, разработанным в рамках деятельности базовой школы Российской академии 
наук; налажено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и участие 
обучающихся 1-11 классов в образовательных конкурсах и олимпиадах разного уровня.  

Учащимся предоставлена возможность обучения по дополнительным образовательным 
программам. Расширяется количество дополнительных общеразвивающих программ. Однако 
большая часть из предоставляемых программ, по-прежнему, осуществлялась на платной основе.  

В гимназии созданы условия для профессионального развития кадров, включающие 
систему непрерывного образования (повышение квалификации, обучение в магистратуре, 
дистанционное обучение, наставничество), участие в педагогических конкурсах, конференциях и 
семинарах разного уровня. Благодаря чему отмечено результативное участие в профессиональных 
конкурсах и других мероприятиях. Большое внимание было уделено созданию благоприятных 
условий работы всем участникам образовательного процесса за счет поддержания в эстетическом 
состоянии кабинетов и рекреаций (в т.ч. за счет проведенных косметических ремонтов), 
переоснащения предметных кабинетов современной мебелью и оборудованием, созданию 
безопасных условий пребывания в учреждении. 
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Сочетая традиции и инновации в педагогической деятельности, за годы своего 
существования гимназия выпустила из своих стен десятки тысяч учеников, ставших достойными 
гражданами нашей страны: видными учеными, заслуженными педагогами и врачами, успешными 
предпринимателями. 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. – 
одна из целей воспитательной работы гимназии. 

Для обучающихся созданы все условия комфортного пребывания в гимназии.   
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются 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 духовнонравственных 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 учет в определении воспитательных задач уроков, 
занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и 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 «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 (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым событиям 
страны, города и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России; классные 
часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение ученического 
коллектива; организационные классные часы по подготовке коллективного творческого дела и др; 

• еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 
важном» (в рамках внеурочной деятельности); 
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• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

• 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 (с 
возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса),  участие 
в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатам  бесед с родителями, 
учителями, а также (при необходимости) с педагогомпсихологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по 
желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

• инициирование/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 (не реже 1 раза в 
четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль «Основные школьные дела» 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, 
День Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др. Данные мероприятия 
организованы в том числе с учётом календаря памятных и знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 
акциях «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна 
Победы» и др.  

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, 
«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»; 
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• 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, города, края,  

• социальные проекты в гимназии, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности; 

• сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и другой направленности: региональная военно-спортивные игры, 5-
дневные военные сборы юношей старшеклассников; 

• 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 др.), 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 

партнерами образовательной организации; 
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в гимназии учебным предметам, курсам, модулям, предметные недели ; 
• экскурсии, походы выходного дня (в музеи, городскую библиотеку, кинотеатры, цирки и 

др.), 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, 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 др.; 

• 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 ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 
героев и защитников Отечества; 



 
 

310 
 

 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещении гимназии; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, др.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• 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 др.), 
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 школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 
родительского сообщества в Управляющем совете гимназии; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 
обмениваться опытом; 

• информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 
вопросах воспитания, ответственности за воспитание через –школьный сайт, сообщество Школы в 
социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей 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; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), 
комиссии родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 
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• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление» 
 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Гимназии 

предусматривает: 
• организацию и деятельность органов классного самоуправления, актива гимназии;  
• представление актива гимназии интересов, обучающихся в процессе управления 

Гимназии, формирования её уклада (в том числе на заседаниях Управляющего совета); 
• защиту активом гимназии законных интересов и прав обучающихся; 
• участие актива гимназии в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы; 
• участие актива гимназии в поведении самоанализа воспитательной деятельности в 

гимназии; 
• осуществление активом гимназии работы по соблюдению обучающимися Правил 

внутреннего распорядка обучающихся гимназии; 
реализацию и развитие деятельности РДДМ, «Орлята России»; 
• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность 

гимназии,  детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе В Контакте. 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

• участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 
• мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 
• организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 
• мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 
• создание в гимназии эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  
• профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МВД России по г. 

Ставрополю, ОП ПНД № 1 г. Ставрополя; 
• индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

в рамках работы Совета профилактики; 
• инструктажи обучающихся, письменное информирование родителей об ответственности 

за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности обучающихся; 

• тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 
деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

• психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп 
риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением 
специалистов учреждений системы профилактики; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организациюмежведомственного 
взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 
обучающихся из категории «СОП»); 

• профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 
поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

• включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 
также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 
безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 
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противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 
безопасность и т. д.); 

• 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 др.); 

• мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг страниц 
обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

• включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. 
ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

• организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные детимигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

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 др.); 

• 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; 

• реализацию 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 гимназии 

предусматривает: 
• проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные 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, лагерей, дней открытых 
дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 
«ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

• индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 
образования; 
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• оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообществе гимназии 
в Вконтакте; 

• организация профессиональных проб на базе профессиональных техникумов горда. 
Модуль "Школьный музей" 

Пополнение музея (Историко-культурного центра «Моя родная гимназия») экспонатами, 
которые собираются учащимися, учителями и педагогами гимназии. 

Школьный музей – это общественное объединение, созданное совместными усилиями 
педагогов и учащихся и являющееся элементом дополнительного образования и воспитания детей. 
Использование материалов музея в обучении активизирует учебный процесс и поднимает у 
обучающихся интерес к истории своего города, края и своей Родины.  

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие  на базе гимназии детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 
в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории (работа 
в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 
общественно-государственная детско-молодёжная организация. Деятельность гимназического 
отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником 
гимназического отделения РДШ может стать любой гимназист старше 8 лет. Дети и родители 
самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 
эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют 
себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 
обществе. 

       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 
уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 
классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 
«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 
старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 
треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 
одного». 

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 
единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, 
День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 
День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 
смеха, День Победы, День защиты детей. 
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 Программа «Юнармия»  также является направлением РДДМ «Движение первых». 
Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военно-патриотического, гражданского, 
нравственного воспитания и совершенствования личности детей и подростков, сохранение и 
приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической 
способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
Отечества, формирование сплоченного и дружного коллектива.  

Основными задачами являются:  
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в 
молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 
службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 
Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, 
жизненного самоопределения и становления личности учащихся.  

 
«Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 
для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями; 
-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников; 
-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 
3. Организационный раздел. 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В гимназии создано методическое объединение классных 
руководителей, которое помогает учителям гимназии разобраться в нормативно-правовой базе, 
обеспечивающей успешный  воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи - один из главных вопросов в реализации рабочей 
программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 
по вопросам классного руководства); 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания; 

- представление опыта работы школы. 
С 2021 г. в гимназии введена должность Советника директора по воспитательной работе по 

инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан 
РФ». 
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Нормативно-методическое  обеспечение 

Работа заместителя директора по ВР, Советника директора по воспитанию, педагога-
организатора осуществляется по должностным инструкциям. Деятельность классных 
руководителей закреплена дополнительным соглашением к трудовому договору. Все изменения в 
нормативных актах осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В образовательной организации разработаны локальные нормативные акты по осуществлению 
деятельности воспитательного направления Разработка и утверждение локальных нормативных 
актов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
2.4.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в 

школе, включает следующие направления:  
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  
- трудовое воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- ценности научного познания. 
Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности школы 

представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное руководство», 
«Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и безопасность», «Работа 
с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное партнёрство», «Внешкольные 
мероприятия», «Предметно-пространственная среда», дополнительного (вариативного) модуля 
«Детские общественные объединения», отражаются и в индивидуальных планах работы классных 
руководителей, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора. 

 
Направления и цели внеурочной деятельности 

Направление 
внеурочной деятельности 

Цели Форма организации занятий 

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

Развитие ценностного 
отношения 
обучающихся к своей 
Родине - России, 
населяющим ее людям, 
ее уникальной истории, 
богатой природе и 
великой культуре. 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном». 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Физическое развитие 
школьника, углубление 
знаний об организации 
жизни и деятельности  
с учетом соблюдения 
правил здорового 
безопасного образа 
жизни. 

Занятия в спортивных объединениях (секциях и 
Школьном спортивном клубе), спортивные 
турниры и соревнования. 
Интеллектуальные конкурсы, викторины, 
проектная деятельность. 
 

Проектно-
исследовательская 

Углубленное изучение 
учебных предметов в 

Занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности; мини-исследования. 
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деятельность процессе совместной 
деятельности по 
выполнению проектов. 

Курсы внеурочной деятельности ««Проектная 
деятельность в начальной школе». 
 

Коммуникативная 
деятельность 

Совершенствование 
функциональной 
коммуникативной 
грамотности, культуры 
диалогического 
общения и словесного 
творчества. 

Интегрированные курсы, метапредметные кружки 
или факультативы, занятия школьников в 
различных творческих объединениях (в 
театральных кружках или кружках 
художественного творчества). 
 

Художественно-
эстетическая творческая 
деятельность 

Развитие 
художественного 
творчества, способности 
к импровизации, 
драматизации, 
выразительному 
чтению,  
а также становлению 
умений участвовать в 
театрализованной 
деятельности. 

Занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках или 
кружках художественного творчества); 
мероприятия в рамках реализации Программы 
развития социальной активности обучающихся 
начальных классов «Орлята России», участие в 
творческих конкурсах, фестивалях, выставках 
творческих работ, постановке художественных 
номеров; творческие мастерские. 

Информационная 
культура 

Формирование 
представления 
обучающихся  
о разнообразных 
современных 
информационных 
средствах и навыков 
выполнения разных 
видов работ на 
компьютере. 

Учебные курсы, объединения дополнительного 
образования, информационные часы. 
 

Интеллектуальные 
марафоны 

Развитие общей 
культуры и эрудиции 
обучающегося, его 
познавательных 
интересов и 
способности к 
самообразованию. 

Система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий. 
Занятия в объединениях дополнительного 
образования, экскурсии, викторины, 
интеллектуальные игры и др. 

«Учение с увлечением!» Помощь обучающемуся 
в преодолении 
трудностей, возникших 
при изучении разных 
предметов. 

Система занятий в зоне ближайшего развития. 
 

            В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация 
обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 Кадровое обеспечение 
Общая численность педагогических работников 100 человек.  
59% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационную 

категорию.                 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 
- заместители директора по учебно-воспитательной работе (1) 
- заместитель директора по воспитательной работе (1);  
- классные руководители (17); 
- педагог-психолог (1); 
- социальный педагог (2);   
- учитель-логопед (1); 
- педагог-библиотекарь (1); 
- педагог-организатор (1); 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий, осуществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель-логопед. 

Нормативно-методическое обеспечение 
Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности размещены на сайте 
школы. https://school-25.gosuslugi.ru/nasha-shkola/o-shkole/ 
           Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся 
поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 
- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 
- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- 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 школы, качеству воспитывающей 
среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях обучающихся», 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся ГБОУ СК «Гимназия № 25» поощряются за успехи в физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой 
(волонтёрской), экспериментальной и инновационной деятельности: 

- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных, 
творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.; 

- общественно полезную деятельность. 
В ГБОУ СК «Гимназия № 25» применяются следующие виды поощрений учащихся: 
- вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного года); 
- вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по 

итогам обучения на определённых уровнях образования); 
- награждение медалью «За особые успехи в учении»; 
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- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии 
одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствии 
родителей (законных представителей) обучающегося; 

- представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия 
обучающегося и его родителей (законных представителей); 

- награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 
- иные поощрения. 
Решение о награждении принимается педагогическим советом, ГБОУ СК «Гимназия № 25» 

по представлению учителя, классного руководителя, заместителей директора, оргкомитета 
олимпиады, творческого, спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии с 
положением «О поощрениях, обучающихся», а также в соответствии с положениями о проводимых 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-предметников, 
Совета учащихся, иных лиц и структур. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения 
учащихся и работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на 
торжественной церемонии награждения, которая проходит ежегодно в мае в каждом классном 
коллективе.  

Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
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Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 
результатов на школьном методическом объединении классных руководителей (при наличии) или 
педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. 
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 учащихся. Результаты обсуждаются на заседании школьного методического объединения 
классных руководителей (при наличии) или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 
на вопросах, связанных с качеством: 

- 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 партнёрства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
- деятельности детских общественных объединений. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 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. 

 
2.5 Программы коррекционных курсов 
 
Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» для 
обучающихся 1-4 класса 
 

Пояснительная записка 
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Программа  «Психокоррекционные занятия» обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и предназначена для обучающегося задержкой психического развития (вариант 7.2.) 
Программа составлена на основе нормативных документов: 

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 
− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 
− Постановления от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

 
Программа   составлена   с  учетом   примерной  адаптированной  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, психологической программы развития когнитивной сферы 
учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших 
школьников». Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках введения 
Федеральных Государственных Стандартов. 

 
Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 1-4-х классах, 1 раз в неделю 

2 часа. 
Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются 

умения осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, 
способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать 
свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические качества и умения, 
которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал на предметных 
уроках. 

Коррекционно - развивающие задачи: 
1. Коррекция нарушений сенсорно-перцептивного развития; 
2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение 
слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя). 

3. Коррекция коммуникативного и личностного развития; 
4. Развитие чувства ответственности, формирование опыта нравственного поведения; 
5. Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, 

произвольности. 
6. Развитие рефлексии. 
омплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы 

не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но 
и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения 
различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 
предметно-учебного содержания. 
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На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности. А так же принципы коррекционной педагогике: 
 
 принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности дефекта; 
 деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности стимулирующей 

психическое и личностное развитие ребёнка; 
 принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает, 

чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы. 
 
 
 
Структура психокоррекционных занятий: 
 
Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока подобраны 
специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 
развитию на данном уроке. 

 
Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 
Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и трудностей, 

которые возникали при выполнении заданий). 
При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале и 

конце учебного года. 
 
Критериями эффективности служат следующие показатели: 
 
− степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий; 

− поведение обучающегося на занятиях: активность, заинтересованность в 
положительных результатах уроков; 

− результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 
даются задания, уже выполнявшиеся обучающимся, но другие по своему внешнему оформлению, 
и выявляется, справляются ли школьник с этими заданиями самостоятельно;    

− снижение уровня школьной тревожности; 
− повышение коммуникативной компетентности; 
 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 
обучающегося на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 
улучшение мыслительной деятельности и др.). 

 Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического 
развития на эмоциональное состояние обучающегося. 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 
Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 
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Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 
 
На занятиях по курсу «Психокоррекционные занятия» происходит коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной 
мотивации, стимуляция сенсорно – перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 
расширение представлений об окружающей действительности. Совершенствование движений. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по принципу от 

простого к сложному с учётом возрастных и психических особенностей детей с задержкой 
психического развития. 

 
 
2. Общая характеристика коррекционного курса 
 
Все учащиеся обследуются в течение 2-4 недели сентября.  
 
На следующем этапе работы происходит уточнение плана и содержания занятий в 

соответствии со спецификой запроса, индивидуальными особенностями участников группы, 
условиями их развития, внесения корректив в программу. Программа предполагает 
вариабельность и использование коррекционно – развивающих упражнений с опорой на ту или 
иную функцию или качество в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 
Интенсивность коррекционной программы определяется не только продолжительностью 
занятий, но и насыщенностью их содержания, разнообразием используемых игр, упражнений, 
методов, техник, а также мерой активности самого ребенка, участвующего в занятиях. 

По окончании коррекционно-развивающих мероприятий проводится итоговая 
(заключительная) диагностика с целью получения информации о результатах проведенной 
работы, тех изменениях, которые произошли в индивидуально-психологических, физических, 
поведенческих и других особенностях личности каждого участника группы 

 
Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, урок 

психологического развития существенно отличается от них. Отличия связаны как с задачей этих 
уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая задача этих уроков – внести вклад в 
формирование целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не только 
развитие личности школьника, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. 
Необходимо начать решать эту задачу уже в младших классах школы. Не менее важной задачей, 
решаемой на уроках психологического развития, является формирование позитивных 
личностных характеристик школьников путем целенаправленного развития и формирования 
когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием уроков психологического развития от 
традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной стороны 
учения на его процессуальную сторону.  

 
На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание осуществляется 

обязательно. Обучающиеся на уроках избавляются от «отметочной» психологии, они не боятся 
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дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует, все 
ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в итоге коллективного обсуждения 
дети приходят к правильному решению. У них постепенно формируется отношение к этим 
урокам как к средству развития своей личности. 

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможностей 
обучающихся, повышению их самооценки, уверенности в себе. 

На занятии используются разнообразные методы и приёмы, учитывающие 
психофизические возможности обучающегося с ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
 
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.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 
с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 
данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 
дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся 
с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 
несущественно за счет у устранения избыточных по отношению к основному содержанию 
требований 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
 
Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же формирование 
психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких 
психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться 
не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; 
умение слушать и слышать учителя, умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение 
учитывать в своей работе заданную систему требований. Важно развитие и формирование 
психологических новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, 
т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального 
манипулирования объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, 
главным образом, интеллектуальными процессами — восприятием, вниманием, научиться 
произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; 
рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, 
анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной мотивации. Таким 
образом, происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие детей, что 
соответствует Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального 
общего образования.  

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить обучающихся не 
только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов 
(цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 
мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 
больше действий. 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 
опосредованного запоминания, т .е. использования для запоминания вспомогательных средств, в 
том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на 
части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 
между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 
именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 
закономерностей, формирование логических операций. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 
психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое 
воображение. 

Год обучения 

Количество часов 
в 
неделю 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1класс 2 33 66 
1 дополнительный 

класс 2 33 66 
2 класс 2 34 68 
3 класс 2 34 68 
4 класс 2 34 68 
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Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 
формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 
достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 
преодолеть неустойчивость внимания детей с ЗПР, непроизвольность процесса зрительного и 
слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР им 
предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использование 
практических действий. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
 
коррекционного курса. 
 
Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия » является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 
 
 Принятие и освоение своей социальной роли; 
 
 Выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе; 
 
 Проявлять потребность в общении со сверстниками и взрослыми; 
 
 Овладеть первоначальными навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих УУД: 
Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 
 
 Проговаривать последовательность действий при выполнении задания 

(индивидуальное комментирование); 
 
 Работать по предложенному плану; 
 
 Отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 
 
 Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии. 
Коммуникативные: 
 
 Готовность слушать педагога и вести диалог; 
 
 Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 

уровне одного предложения); 
 
 Договариваться и находить общее решение в совместной деятельности; 
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 Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 

Познавательные (под руководством педагога): 
 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 
 
 Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 
 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы; 
 
Предметными результатами изучения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» являются формирование следующих умений: 
 
Обучающейся научится: 
 
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
 
 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать изображения 

различной сложности, в зависимости от возраста и особенностей развития; 
 
 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма; 
 
 различать и сравнивать разные предметы по признаку: 
 
 веса (тяжелый – легкий); 
 
 фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
 
различать: 
 
 вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 
 
 запахи (приятные, неприятные); 
 
 контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий); 
 
 основные геометрические фигуры; 
 
 речевые и неречевые звуки; 
 
 составлять предмет изчастей; 
 
 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 
 
Обучающейся получит возможность научиться: 
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 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 
 
 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 
 
 выделять части суток и определять порядок дней недели; 
 
 выполнять несложные графические работы под диктовку; 
ориентироваться: 
 на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 
 на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); 
 в помещении по инструкции педагога, а в дальнейшем самостоятельно; 
 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 
 
 
6. Содержание коррекционного курса занятий психологического развития 
 
Развитие моторики, графомоторных навыков. 
 
Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег, 

упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков, выработку 
саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы». 

Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции педагога, 
произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с изменением 
направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – выпрямись», «поставь 
руки на пояс – сделай один шаг вперед». 

Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность 
действий и движений разных частей тела: повороты с движениями рук ; ходьба по «дорожке 
следов» и по скамейке; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя руками и 
одной рукой; ползание через «лабиринты», перепрыгивание через предметы – «по кочкам» и т.д. 

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Определение ведущей руки . Упражнения: 
«Разложим по кучкам» – сортировка мелких предметов; «Поможем бабушке» – перебирание 
фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в воздухе; «Сложи предметы» – 
складывание мелких предметов в узкий сосуд. Пальчиковая гимнастика. Игры с мозаикой, 
конструктором. Рисование точек: направление, плотность, яркость. Упражнения: «Рисуем 
точки», «Разноцветные точки». 

Развитие мелкой моторики, соотносящих движений пальцев рук. Упражнения: «Бусы для 
куклы» – нанизывание бусин (пуговиц) на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» – 
разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в отверстия; 
«Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок разного цвета; «Барабанщик 
» – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; «Выглади платочек» – смятие и 
разглаживание листа бумаги; «Найди предметы» – нахождение спрятанных мелких предметов в 
«сухом бассейне» (пластиковом ведерке); «Посушим белье» – прикрепление бельевых прищепок 
к горизонтально натянутой веревке. Рисование линий в разных направлениях: вертикальные, 
горизонтальные, наклонные. Упражнения: «Рисуем линии», «Столбы», «Косой дождик», 
«Лесенка». 

Развитие динамической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Пальчики 
здороваются», «Пальцеход», «Соревнования по бегу», «Необычное животное», «Командир», 
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«Посчитай-ка». Имитационная игра для кистей рук «Оркестр ». Рисование линий, разных по 
толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. Упражнения: «Рисуем линии», 
«Следы веселого карандаша». Работа с пластилином. 

Развитие статической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Гнездо», 
«Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные упражнения для кистей 
рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание кошки» и т.д. 

Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые, 
дугообразные. 

Упражнения: «Рисуем линии», «Дым идет», «По волнам», «Скачет мячик». 
Развитие сложно координированных графических движений руки. Обводка фигур по 

пунктирным линиям, точкам. Упражнение «Обводка». Контурная аппликация из пластилина и 
кусочков цветной бумаги. 

Развитие сложно координированных графических движений руки. Штриховка фигур, 
предметных силуэтов в определённом направлении. Упражнение «Штриховка». Работа в технике 
«рваной» аппликации. 

Развитие сложно координированных графических движений руки . Рисование по опорным 
точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». Прохождение «дорожек» 
(безотрывное, плавное проведение линий различной конфигурации). Упражнения: «Фигурные 
дорожки», «Горные дороги », «Пройди дорожку». Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 
прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», «Стебельки для цветов». 

 
Тактильно-двигательное восприятие. 
 
Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим 

движениям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на ощупь 
объемных фигур и предметов, их величины. Дидактические игры и упражнения: «Чудесный 
мешочек», «Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», «Догадайся, что за предмет », 
«Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». Лепка из пластилина: «Ощупай и 
слепи». 

Тактильное опознание и различение предметов, их признаков, свойств, качеств. 
Классификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала при 
прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и упражнения: 
«Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего сделан предмет», «Найди и 
покажи…гладкий – шершавый, твердый – мягкий» предмет», «Найди пару», «Что это?». 
Рисование на крупе – «Забавные картинки». 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 
Формирование правильных представлений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы в статическом положении и в движении на основе пережитых 
кинестетических ощущений. Концентрация внимания ребенка на анализе своих кинестетических 
ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание вверх туловища и рук, 
затем – полное расслабление и выполнение полуприседания); «смену качества движения» (резкие 
движения в напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными движениями 

в мягкой ходьбе и др.); «движение в разных направлениях» (движение вперед – назад, 
вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней пространства» (верх, 
низ, середина).Выработка у ребенка умения сохранять позу: упражнения: «присесть», «встать», 
«топнуть», «хлопнуть руками», «покачать головой»; прыжки, различные действия с предметами: 
перемещение, перестановка. Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку по мостику». 

Формирование способности произвольного управления движениями на трех уровнях: 
зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, приемами 
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расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и эмоционального 
раскрепощения. 

Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – несъедобное», «Стоп – сигнал», 
«Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк». 

 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Дидактические игры и упражнения: «Волшебный мел», «Назови 
фигуры», «Каждую фигуру на свое место», «Найди предмет указанной формы», «Коврик», «Из 
каких фигур состоит машина?». Геометрические сказки (о квадрате, прямоугольнике, круге, 
треугольнике). 

Выделение признака формы, обозначение формы предмета словом. Классификация 
предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором: 
конструирование из геометрических форм. Дидактические игры и упражнения: «Сборщик», 
«Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», «Круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», «Фигурки – человечки», «Кто где спит?», «К каждой 
фигуре подбери предметы, похожие по форме». 

 
Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже, 
одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой длины; широкий – 
узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по 
толщине). Действия с реальными предметами: сравнение предметов мебели между собой (стол 
письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); сравнение деталей строительного 
набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, взрослого и ребенка. Действия с 
геометрическими фигурами: сравнение плоскостных геометрических фигур. Дидактические игры 
и упражнения: «Сравни предметы», «Окошки», «Выполни задание», «Подбери одежду нужного 
размера для картонных кукол», «Закрой двери в домиках», «Построим башню». 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 
белый). Выбор по образцу знакомых предметов, резко различных по цвету. Дидактические игры 

и упражнения: «Спрячь мышку», «Какого цвета не стало?», «Найди предметы такого же 
цвета», «Помоги Незнайке собрать букеты». Действия с цветом, основанные на зрительном 
сближении. Формирование у детей представлений о цвете как свойстве предметов. 
Дидактические игры и упражнения: «Разноцветные комнаты», лото «Цвет», «Подбери чашки к 
блюдцам», «Какого цвета?», «Неразлучные цвета», «Спектральная мозаика», «Радуга и овощи», 
«Радуга и фрукты». Моделирование геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина по 
образцу. Дидактические игры и упражнения: «Построим домики для фигур», «Пластилиновые 
жгутики». 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 3 
детали). Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины». 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали с разрезами 
по диагонали). Складывание разрезных картинок: «Половинки», «Собери картинку». 

Игровой тренинг развития восприятия младших школьников: дидактические игры и 
упражнения на: развитие восприятия формы предметов, соотнесение предметов по величине: 
«Веселые фигуры», «Отгадай фигуру», «Дорисуй фигуры», «Сравни по длине, ширине, высоте»; 
развитие цветовосприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; составление целого из части: 
«Разрезные картинки». 

 
Развитие зрительного восприятия. 
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и упражнения: 
«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похожую», 
«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных 
и 

общих признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы», «У 
какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные изображения», «Домино», 
Чем похожи и чем отличаются?». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. 
Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что появилось?», «Что 
потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. 

 
1 класс 
Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 
 
2 класс 
Развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие наглядно-образного мышления и 

начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия как 
одного из новообразований этого периода развития. 

 
3  класс 
Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 
плана действия. 

4 и 5 класс  
 Развитие  словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 
плана действия. Развитие коммуникативных навыков. 

 
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 
объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы 
является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с разной 
степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения 
их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-логических 
умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и проверь постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем 
в индейцев»; урок 6, задание 2 «Шершавые дощечки» и др.). 

 
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов 
(цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 
мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; урок 29, задание 3 «Зага-
дочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 
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больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 
отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, задание 2 «Крестики, 
точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 «Невидящие и неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 
опосредованного запоминания, т .е. использования для запоминания вспомогательных средств, в 
том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на 
части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 
между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери 
картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни фигуры» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 
именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 
закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 
дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 
заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 
следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 
оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 
требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного 
мышления у младших школьников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и др.). Не менее 
важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни 
понятийного и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе 
значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у 
учащихся умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», 
«целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции 
(урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 2 «Целое-часть»; урок 102, задание 1 
«Найди причину и следствие» и др.). 

 
При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 3 
«Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, задание 3 
«Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные 
элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 «Закончи рисунок» и др.), и 
заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный элемент должен быть включен 
также в разные системы связей (урок 92, задание 3 «Закончи рисунок» и др.). 

 
Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию предпосылок 
овладения учебной деятельностью и психологических новообразований данного возрастного 
периода. Например, формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 
выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами объектов, 

 
значительно различающихся между собой (урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и др.). 

Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, отличающихся 
малозаметными деталями (урок 11, задание 4 «Найди образец» и др.), и выполнению заданий по 
самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в словесной форме (урок 41, задание ( 
«Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 
школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на 
развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания взрос-
лого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения оперировать объектами 
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или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой {урок 58, задание 1 «Совмести 
фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а затем переходят к заданиям, требующим 
умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной опоры (урок 81, задание I 
«Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 
различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других 
важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных представлений, 
умения подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.) 

 
Структура уроков 
1. Вводная часть. 
Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального. 
Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стиму-
лирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть. 
Задания для урока подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной работы 
в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным 
выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления 
содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней психологической 
направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, 
но на более высоком уровне трудности (от I класса к IV). 

3. Заключительная часть. 
Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 
являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на данном уроке. 

Общие рекомендации по проведению курса «Психологического развития». 
1. Общая установка при проведении уроков психологического развития - не спешить 

переходить к следующему заданию, если хорошо не отработано предыдущее всеми учениками 
(иначе эти занятия теряют смысл. Если отдельные учащиеся «задерживают» остальных, то с 
ними придется позаниматься отдельно и дополнительно). Ничего плохого нет, если материал 
одного урока будет учителем отрабатываться при необходимости в течение, например, двух 
уроков. 

 
Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся задания 
- как примеры тех упражнений, которые требуется в данном случае выполнять. Их число 

можно и нужно увеличивать по мере необходимости. 
2. При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать и как 
выполнять задание. 

3.Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 
обусловлено инструкцией. 

4. Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 
выполнении заданий, учитель только помогает, объясняет, направляет. Обязательно обсуждать 
ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 
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5. Занятия желательно проводить в группах по 5-7 человек. Помещение для занятий 
должно быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех 
учеников, но и проводить подвижные игры. Столы можно расставить в шахматном порядке или 

в виде буквы «п», чтобы был более тесный контакт учителя со школьниками. 
 
Предполагаемые результаты: 
 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 
 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 
 развитие речи; 
 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 
 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 
 высокая степень познавательной активности учащихся. 
 
 
 
7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся. 
 
7.1. Тематическое планирование 1 класс. 
 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности Количе
ство 
часов 

1. Развитие 
различных видов 
ощущений. 

Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, 
угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Игры-эксперименты; 
Отбор и сравнение материала. 

6 

2. Развитие 
восприятия. 

Слушание; 
Пение;  
Музыкально-ритмические движения; 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Тактильные игры; Игры-угадайки 
Решение текстовых задач (загадки, ребусы); 

6 

3. Развитие 
внимания. 

Решение качественных задач; 
Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, 
угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Решение задач, загадок, ребусов 

10 

4. Развитие памяти. Прослушивание, чтение, повторение; 
Работа с раздаточным материалом; 
Цепочка образов; 
Метод ассоциаций; 
Решение задач, загадок, ребусов. 

10 

5. Развитие 
мышления. 

Игры с различными  строительными материалами; 
Просмотр фильмов; 
Экспериментирование; 
Исследование;  
Моделирование из различных материалов; 
Решение различных  видов  задач (текстовых и 

10 
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2. Тематическое планирование  1 дополнительного класса. 

качественных задач); 
Объяснение наблюдаемых явлений 

6. Развитие 
пространственн
ых 
представлений. 

Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

6 

7. Формирование и 
развитие навыка 
самоконтроля. 

Игры с правилами: 
дидактические (по содержанию: математические, 
речевые, экологические; по дидактическому 
материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 
словесные — игры-поручения, игры-беседы, игры-
путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
подвижные (игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. 
п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой 
и т. д.); 
развивающие; 
музыкальные; 
Общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

6 

8. Развитие 
зрительно-
двигательной 
координации. 

Основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 
лазанье, равновесие); 
Кинезиогимнастика; 
Танцевальные упражнения; 
Упражнения с элементами спортивных игр; 
Игры подвижные; 
Игры с элементами спорта.. 

6 

9. Развитие 
артикуляции. 

Упражнения для развития тонкой моторики (лепка, 
мозаики, вырезание, разукрашивание, рисование, 
аппликации, биссероплетение; конструирование из 
различных материалов и т.д.); 
Слушание и повторение; 
Пересказывание; 
Декламация. 

6 

Итого: 66 часов 

№ 
п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности Количе
ство 
часов 

  1. Развитие 
различных видов 
ощущений. 

Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, 
угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Игры-эксперименты; 
Отбор и сравнение материала. 

6 

2. Развитие Слушание; 6 
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восприятия. Пение;  
Музыкально-ритмические движения; 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Тактильные игры; Игры-угадайки 
Решение текстовых задач (загадки, ребусы); 

3. Развитие 
внимания. 

Решение качественных задач; 
Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, 
угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Решение задач, загадок, ребусов 

6 

4. Развитие памяти. Прослушивание, чтение, повторение; 
Работа с раздаточным материалом; 
Цепочка образов; 
Метод ассоциаций; 
Решение задач, загадок, ребусов. 

8 

5. Развитие 
мышления. 

Игры с различными  строительными материалами; 
Просмотр фильмов; 
Экспериментирование; 
Исследование;  
Моделирование из различных материалов; 
Решение различных  видов  задач (текстовых и 
качественных задач); 
Объяснение наблюдаемых явлений 

6 

6. Развитие 
воображения. 

Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 

8 

7. Развитие 
пространственных 
представлений. 

Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

6 

8. Формирование и 
развитие навыка 
самоконтроля. 

Игры с правилами: 
дидактические (по содержанию: математические, 
речевые, экологические; по дидактическому 
материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 
словесные — игры-поручения, игры-беседы, игры-
путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
подвижные (игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. 
п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой 
и т. д.); развивающие; 
Игры-драматизации; 
Музыкальные игры; 
Общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

6 

9. Развитие 
произвольности. 

Прослушивание историй; 
Просмотр учебных фильмов; 
Игры по правилам («Замри в домике», «Дирижёр и 
оркестр», «Пройди по линии» настольные игры, 
игры-стратегии и т.д.); 

6 
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7.3. Тематическое планирование  2 класса. 

Танцы, Кинезиоупражнения; 
10. Развитие 

психомоторики. 
«ручные» виды деятельности: лепка, аппликация, 
аппликационная лепка, рисование (пальцами, 
кусочком ваты, бумажной кисточкой и др.) – на 
развитие тактильно-двигательных ощущений, 
движений руки; 
практические действия с предметами различной 
формы, цвета и величин, направленные на 
формирование умения вычленять нужный признак у 
предмета и соотносить с признаками других 
предметов; 
решение практических задач, обеспечивающих 
осмысленное восприятие детьми предметов 
(объектов, явлений) окружающего мира; 
тренировочные упражнения: штриховка разными 
способами, обведение по контуру, рисование по 
опорным точкам и клеточкам, графический диктант и 
др. – на развитие сложно координированных 
графических движений руки; 
специальные упражнения: составление контуров 
предметов из палочек, сортировка фасоли, гороха, 
круп, застегивание и расстегивание пуговиц, 
сжимание и разжимание эспандера и др. – на развитие 
мелкой моторики; 
двигательные упражнения и игры – на развитие 
общей моторики и выработку саморегуляции, 
преимущественно коллективных, что взаимно 
обогащает детей, вызывает у них положительные 
эмоции, учит управлять собственным поведением. 

6 

 
11. 

Построение 
внутреннего 
плана действий. 

Просмотр и анализ фильмов; 
Анализ литературных произведений; 
Написание мини- рассказов; 
Театральные постановки; 
Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

2 

Итого: 66 часов 

№ Тема Характеристика основных видов деятельности Количе
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п/п ство 
часов 

  1. Развитие 
слухового 
восприятия. 

Прослушивание музыкальных произведений; 
Кинезиоупражнения; 
Слушание; 
Пение;  
Музыкально-ритмические движения; 
Игра на детских музыкальных инструментах; 
Игры-угадайки; 
Решение текстовых задач (загадки, ребусы); 

6 

2. Развитие чувства 
времени. 

Игры с часами; 
Выполнение заданий на время; 
Соревнования на скорость выполнения; 
Кинезиоупражнения; 

6 

3. Развитие 
внимания. 

Решение качественных задач; 
Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, 
угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Решение задач, загадок, ребусов 

8 

4. Развитие памяти. Прослушивание, чтение, повторение; 
Работа с раздаточным материалом; 
Цепочка образов; 
Метод ассоциаций; 
Решение задач, загадок, ребусов. 

8 

5. Развитие 
мышления. 

Игры с различными  строительными материалами; 
Просмотр фильмов; 
Экспериментирование; 
Исследование;  
Моделирование из различных материалов; 
Решение различных  видов  задач (текстовых и 
качественных задач); 
Объяснение наблюдаемых явлений 

10 

6. Развитие 
воображения. 

Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 
Сочинительство; 
Игры-фантазии; 
Проектирование. 

8 

7. Развитие 
пространственных 
представлений. 

Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

8 

8. Развитие 
произвольности. 

Прослушивание историй; 
Просмотр учебных фильмов; 
Игры по правилам («Замри в домике», «Дирижёр и 
оркестр», «Пройди по линии» настольные игры, 
игры-стратегии и т.д.); 
Танцы, Кинезиоупражнения; 

8 
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7.4. Тематическое планирование  3 класса. 

  9. Построение 
внутреннего 
плана действий. 

Просмотр и анализ фильмов; 
Анализ литературных произведений; 
Написание мини- рассказов; 
Театральные постановки; 
Все формы активности ребенка, в результате которых 
создается материальный или идеальный продукт 
(лепка, рисование, аппликация, 
конструирование);Различные двигательные игры, 
хореография, спортивные игры 

6 

Итого:66 часов 

№ 
п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности Количес
тво 
часов 

  1. Развитие 
различных видов 
восприятия. 

Слушание; 
Пение;  
Музыкально-ритмические движения; 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Тактильные игры; Игры-угадайки 
Решение текстовых задач (загадки, ребусы); 

6 

2. Развитие 
внимания. 

Решение качественных задач; 
Игры-исследования (найди предмет, узнай предмет, 
угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Решение задач, загадок, ребусов 

8 

3. Развитие памяти. Прослушивание, чтение, повторение; 
Работа с раздаточным материалом; 
Цепочка образов; 
Метод ассоциаций; 
Решение задач, загадок, ребусов. 

8 

4. Развитие 
мышления. 

Игры с различными  строительными материалами; 
Просмотр фильмов; 
Экспериментирование; 
Исследование;  
Моделирование из различных материалов; 
Решение различных  видов  задач (текстовых и 
качественных задач); 
Объяснение наблюдаемых явлений 

10 

5. Развитие 
воображения. 

Все формы активности ребенка, в результате 
которых создается материальный или идеальный 
продукт (лепка, рисование, аппликация, 
конструирование); 
Сочинительство; 
Игры-фантазии; 
Моделирование; 
Проектирование. 

8 
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7.4. Тематическое планирование  4 класса. 

6. Развитие 
пространственных 
представлений. 

Все формы активности ребенка, в результате 
которых создается материальный или идеальный 
продукт (лепка, рисование, аппликация, 
конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

8 

7. Развитие 
произвольности. 

Прослушивание историй; 
Просмотр учебных фильмов; 
Игры по правилам («Замри в домике», «Дирижёр и 
оркестр», «Пройди по линии» настольные игры, 
игры-стратегии и т.д.); 
Танцы, Кинезиоупражнения; 

8 

  8. Построение 
внутреннего 
плана действий. 

Просмотр и анализ фильмов; 
Анализ литературных произведений; 
Написание мини- рассказов; 
Театральные постановки; 
Все формы активности ребенка, в результате 
которых создается материальный или идеальный 
продукт (лепка, рисование, аппликация, 
конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

6 

Итого: 66 часов 

№ 
п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности Количество  
часов 

  1. Развитие 
различных видов 
восприятия. 

Слушание; 
Пение;  
Музыкально-ритмические движения; 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Тактильные игры; Игры-угадайки 
Решение текстовых задач (загадки, ребусы); 

6 

2. Развитие 
внимания. 

Решение качественных задач; 
Игры-исследования (найди предмет, узнай 
предмет, угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 
Решение задач, загадок, ребусов 

8 

3. Развитие памяти. Прослушивание, чтение, повторение; 
Работа с раздаточным материалом; 
Цепочка образов; 
Метод ассоциаций; 
Решение задач, загадок, ребусов. 

8 

4. Развитие 
мышления. 

Игры с различными  строительными 
материалами; 
Просмотр фильмов; 
Экспериментирование; 

10 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Наименования учебно-методического и  материально-технического обеспечения 
 
Электронная продукция 
 
1 Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 
(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов).  
Часть 1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 
2 Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

Исследование;  
Моделирование из различных материалов; 
Решение различных  видов  задач (текстовых и 
качественных задач); 
Объяснение наблюдаемых явлений 

5. Развитие 
воображения. 

Все формы активности ребенка, в результате 
которых создается материальный или 
идеальный продукт (лепка, рисование, 
аппликация, конструирование); 
Сочинительство; 
Игры-фантазии; 
Моделирование; 
Проектирование. 

8 

6. Развитие 
пространственных 
представлений. 

Все формы активности ребенка, в результате 
которых создается материальный или 
идеальный продукт (лепка, рисование, 
аппликация, конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

8 

7. Развитие 
произвольности. 

Прослушивание историй; 
Просмотр учебных фильмов; 
Игры по правилам («Замри в домике», 
«Дирижёр и оркестр», «Пройди по линии» 
настольные игры, игры-стратегии и т.д.); 
Танцы, Кинезиоупражнения; 

8 

  8. Построение 
внутреннего 
плана действий. 

Просмотр и анализ фильмов; 
Анализ литературных произведений; 
Написание мини- рассказов; 
Театральные постановки; 
Все формы активности ребенка, в результате 
которых создается материальный или 
идеальный продукт (лепка, рисование, 
аппликация, конструирование); 
Различные двигательные игры, хореография, 
спортивные игры 

6 

Итого:  часов 
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(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 2. 
Материалы к урокам психологического развития. - – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

 
Печатные пособия 
1.Карточки. 
2.Иллюстрации. 
3.Плакаты. 
4. Раздаточные листы. 
 
Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 

1. Ноутбук. 
2. Принтер. 
3. Доска с магнитами. 
4. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
5. Стол учительский. 
6. Ученические стол с комплектом стульев на 5 человек. 
 
Игровой материал 

1.Пазлы. 
2.Лото. 
3. Мозаика. 
4. Дидактические и настольные игры. 

 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекционные логопедические 

занятия» для обучающихся 1-4 класса 
 Пояснительная записка 

Данная образовательная программа разработана на основе примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

Данная программа относится к коррекционно-развивающим программам и 
разработана в соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными 
документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1198 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 ВК-42/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 
правила...")» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 
г. № 9 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы". 

• Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (распоряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

• Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении 
ими должностных обязанностей от 24.11.2020 ДГ-2210/07. 

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Документ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 марта 2020. 

При разработке рабочей программы использованы следующие программы и системы 
коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения: 
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 
Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина; 
Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: «Просвещение» 1971. 
Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 
1989. 
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 
детей 5 лет. 
Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н.Лиманская. 

 
Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: 
Пояснительную записку, раскрывающую цель и основные задачи коррекционно- 

логопедической работы, основные содержательные линии; 
Содержание программы с примерным распределением учебных часов; 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся, календарно- 
тематическое планирование, список литературы. 

Программа направлена на обеспечение коррекции речевых недостатков младших 
школьников с ОВЗ и оказание помощи детям с различными нарушениями устной и 
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письменной речи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, а также адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными 
отклонениями в состоянии психофизического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-
развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям (в 
частности, ЗПР, ТНР, нарушениями слуха и зрения, и другие). 
Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речевой деятельности у детей в 
настоящее время является одной из самых актуальных проблем логопедии. 
Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме в настоящее время выходит за рамки уроков чтения и русского языка и является одной 
из задач всего процесса обучения в школе, а также очень важно для процесса 
коммуникации и социализации детей с ОВЗ. 
Письмо и письменная речь, являясь «базой» всего дальнейшего обучения, вызывает 
значительные затруднения у младших школьников с речевыми нарушениями, что оказывает 
отрицательное воздействие на усвоение школьной программы и влияет на процесс их 
социальной адаптации в целом. 
Письменная речь в отличие от устной формируется только в условиях целенаправленного 
обучения, т.е. механизмы письменной речи формируются в период обучения грамоте и 
совершенствуются в ходе дальнейшего обучения. 
Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая требует определённой 
степени зрелости многих психических функций ребёнка. Для овладения письменной речью 
имеет существенное значение степень сформированности фонетико- фонематических 
процессов и лексико-грамматического строя речи ребёнка. Значение формирования 
письменной речи возрастает по отношению к детям с ОВЗ с нарушениями устной и 
письменной речи. 
Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития 
находят более или менее отчётливое выражение в письме в виде смешения букв, искажения 
слоговой структуры слов, ошибок в словообразовании, согласовании и управлении, в 
бедности синтаксических построений в письменной речи учащихся. 
В настоящее время большое количество детей к началу школьного обучения имеют 
различные речевые отклонения, влекущие за собой нарушения письма и чтения. 
Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно выявить и 
предупредить нарушения устной и письменной речи, а при невозможности пропедевтической 
работы своевременно устранить специфические ошибки с целью недопущения их перехода на 
дальнейшее обучение. А также, в связи с тем, что в нынешнее время практически 100% 
обучающихся, зачисленных на занятия на школьный логопункт имеют статус ребёнка с ОВЗ, 
развивать высшие психические функции как внимание, мышление, все виды памяти, 
воображение и другие. 

Исходя из вышеизложенного, целью программы является: 
• создание системы комплексной помощи (профилактике, своевременной 

диагностике, коррекции и дальнейшему развитию письменной речи) детям с 
ограниченными речевыми возможностями и помощи им в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
ФГОС, в том числе ФГОС ОВЗ; 

• создание специальных условий развития и коррекции на базе школьного 
логопункта, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
речевыми нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации 
коррекционно-развивающей работы; 
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• коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся; 
•  формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 
Основными задачами реализации программы логокоррекционной работы являются: 

• своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• определение вида и степени речевого дефекта у детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности. 

• создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 
положения, разработанные Л.С. Выготским, М. Е.Хватцевым, А.В. Ястребовой, Л.Н. 
Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой и др. 

 
В стандартах второго поколения на первое место выходят требования к результатам 
освоения образования, а также квалификационные процедуры подтверждения 
соответствия реально достигнутых результатов ожидаемым. Целью образования 
становится личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 
учащихся. ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе. Учителям- 
логопедам школьных логопунктов важно ориентироваться наследующие показатели 
деятельностного подхода стандартов второго поколения: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий. 
Целевая аудитория: 
- обучающиеся начальных классов с ОВЗ, имеющие особенности развития, в том 
числе нарушения речи, препятствующие овладению навыками чтения и письма при 
освоении АООП НОО, вследствие недостаточно сформированной речевой функции и 
психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью и 
нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учётом особых 
образовательных потребностей. 
Логопедическая работа имеет свою специфику и строится на основе следующих 
принципов: 

• Принцип развития, онтогенетический принцип - который состоит в анализе 
объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, учёт 
последовательности формирования психических функций в онтогенезе. Разностороннее 
и динамическое обследование ребёнка с этих позиций позволяет выявить ведущий 
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речевой дефект и обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем, 
при планировании коррекционной работы это учитывается. 

• Принцип опоры на сохранное звено сохранные анализаторы и их взаимодействие, 
поэтапное формирование умственных действий. 

• Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу 
коррекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной 
диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из 
понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов 
коррекционно-педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого 
изучения причин затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. 

• Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 
различных компонентов речи и организации преемственной работы всех участников 
коррекционно-развивающего процесса. Этот принцип реализуется в процессе 
взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языка. Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры 
слова позволяет добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время развитие 
фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 
грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения. 
• Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 
других психических процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те 
психологические, особенности детей, которые прямо или косвенно препятствуют 
эффективной коррекции речевой деятельности. 
• Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, 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). 

Методы, применяемые в практике учителя – логопеда в рамках коррекционной деятельности 
в ОУ: 

• практические (игры, упражнения); 
• наглядные (демонстрация, иллюстрации); 
• словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа). 

Формы работы учителя – логопеда в рамках коррекционной работы в ОУ: 
• логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
• консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для 

группы педагогов или родителей; 
• совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 
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• учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 
• различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 

шипящие иаффрикаты, гласные ударные и безударные; 
• списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
• учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

• учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 
 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

• учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово; 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
• подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать 

слово по составу(несложные случаи); 
• писать под диктовку предложения и тексты; 
• правильно читать вслух целыми словами; 
• соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 
• пересказывать текст   по плану   с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты –самостоятельно. 
• устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 
По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

• производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 
• дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
• подбирать к слову родственные слова; 
• владеть навыками словообразования и словоизменения; 
• подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 
• дифференцировать предлоги и приставки; 
• составлять распространенные предложения; 
• определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 
• составлять план связного высказывания. 

 
По окончании 4 класса обучающиеся должны уметь: 

• должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил 
правописания, связанных с полноценными представлениями о 
морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые ударением, 
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приставки, сложные слова, изменение имен прилагательных по родам, числам, 
падежам в зависимости от существительных); 

• учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

• учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 
• учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 
• учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

• учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
 

Личностные УУД 
• Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции: 
– общепринятых нравственных правил; 
– важности исполнения роли «хорошего ученика»; 
– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых существ. 
Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить, как «хорошие» 
или «плохие». 

• Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира. 
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях. 
Признавать свои плохие поступки. 

 
Регулятивные УУД 

• Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
• Учиться высказывать свое предположение (версию). Учиться работать по 

предложенному плану, использовать необходимые средства. 
• Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
• Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 
Познавательные УУД 

• Отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
• Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 
• Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи. 
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• Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем материалах. Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать предметы. 
• Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 
• Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 
• Наблюдать и делать самостоятельные выводы. Подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 
• Составлять простой план небольшого текста-повествования. 

 
Коммуникативные УУД 

• Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. Слушать и понимать речь других. 
• Выразительно читать и пересказывать текст. 
• Вступать в беседу на уроке и в жизни. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с 
возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и 
письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями 
устной и письменной речи, имеющих нарушения зрения, что необходимо для их 
всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 
коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 
 
Место логопедических занятий в структуре основной общеобразовательной программы 
начального общего образования: образовательная область «Русский язык», «Чтение», 
«Окружающий мир». 
Вся логокоррекционная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям: 

 диагностическая работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно-просветительская работа; 
 преемственно-перспективная работа. 

 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи; 
 раннюю диагностику речевых отклонений в развитии и анализ причин трудностей; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 
 изучение анамнеза общего и речевого развития обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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 анализ успешности коррекционно-развивающей (логопедической) работы. 
Вводная фронтальная диагностика направлена на сбор информации о показателях 
развития школьно-значимых психофизиологических функциях с применением метода 
направленного наблюдения за учебной деятельностью ребенка во время уроков и 
выполнения им тестовых заданий. Результаты фиксируются в индивидуальных речевых 
картах. По результатам проведенной диагностики педагог проектирует индивидуальный 
маршрут коррекции устной и письменной речи. 
Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально разработанному 
контрольно-оценочному материалу. 

Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи 
младших школьников: 

1. Обследованию подлежат основные виды познавательной деятельности ребёнка. 
Выявляются наиболее существенные операции мышления: анализ и синтез, обобщение и 
абстракция. Устанавливается, умеет ли ребёнок отличать существенные признаки и 
свойства предмета от несущественных, находить сходство или различие, обобщать 
окружающие предметы по какому-либо признаку и т.д. 
2. При оценке уровня познавательных возможностей должны учитываться не только 
конечные результаты и скорость выполнения задания, но и данные анализа самого 
процесса деятельности. Поэтому в процессе обследования необходимо обращать 
внимание на то, проявляет ли ребёнок интерес к деятельности, внимателен или быстро 
отвлекается, как относится к успехам и неудачам в своей работе, каковы трудности, и 
умеет ли он их преодолевать. 
3. Обследование ребёнка рекомендуется начинать с выполнения заданий, доступных его 
возрасту и, в случае необходимости, упрощать их до тех пор, пока ребёнок не будет 
справляться с новой для него формой деятельности. 

При диагностике речевого развития ребёнка используется совокупность приёмов и методов с 
учётом всех данных о ходе развития ребёнка. Углубленная диагностика каждого ребёнка, 
поступившего в первый класс проводится по методике Фотековой Т.А. «Тестовая методика 
диагностики устной речи младших школьников» (Приложение 1). 
У детей 2-4 классов проверяется навык усвоения письма и чтения. Для этого проводится 

углублённое обследование навыка чтения и письменных работ обучающихся. 
 

Непосредственно коррекционно-развивающая работа включает выбор методов и форм 
организации логопедической развивающей деятельности. 

Методы, применяемые учителем-логопедом в рамках общеобразовательного учреждения: 
 наглядные (демонстрация, иллюстрация); 
 практические (игры, упражнения); 
 словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, инструкция, беседа). 

Формы работы учителя-логопеда в рамках общеобразовательного учреждения: 
 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для 

группы родителей или педагогов; 
 совместная работа родителей и детей дома по заданию логопеда. 

Механизмы нарушений устной речи, а также чтения и письма во многом являются 
сходными, поэтому и коррекционно-развивающая работа по их устранению имеет много 
общего. 
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Успешность логокоррекционной работы определяется по сравнительным анализам 
результатов диагностических работ (вводной и итоговой). 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 
скорригированное звукопроизношение; повышение обучаемости; пробуждение интереса к 
процессу чтения и письма; снижение количества ошибок дисграфического характера в 
письменных работах учащихся; снятие эмоциональной напряженности при выполнении 
учебных заданий. 

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную 
направленность. В связи с этим допускается выборочное и автономное использование 
разделов программы, варьирование количества часов на усвоение коррекционного материала. 

В содержании всех блоков логокоррекционной работы также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В концепции 
фундаментального ядра общего образования определены следующие основные виды 
универсальных учебных действий (далее – УУД): личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. Личностные УУД обеспечивают ценностно- смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить два вида действий: 1) смыслообразование; 2) нравственно-
этическое оценивание усваиваемого содержания. 
Личностные универсальные учебные действия: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 
(положительное отношение к школе, логопедическим занятиям, способность 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, 
стараниями, трудолюбием); 

 повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 
 формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности (быть полезным обществу); 
 формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (справедливости, правдивости); 
 формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения); 
 развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 
 развитие эмпатии и сопереживания; 
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной литературой и произведениями искусства. 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и 
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включают: 1) целеполагание; 2) планирование; 3) прогнозирование; 4) контроль в форме 
сличения способа действия и его результата; 5) коррекция; 6) оценка; 7) элементы волевой 
саморегуляции, как способности к волевому усилию. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
 преодоление импульсивности, непроизвольности; 
 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять 

допущенные ошибки; 
 умение адекватно воспринимать оценки; 
 умение различать трудность и сложность задания; 
 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей. 
 умение самостоятельно формулировать познавательную цель на следующее 

занятие; 
Познавательные УУД включают: 1) общеучебные действия; 2) логические действия; 3) 
действия постановки и решения проблем. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 
 готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 
 развитие познавательной инициативы (у м е н и е  задавать вопросы, участвовать 

в учебном сотрудничестве); 
 умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 
 ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и 

умение использовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или 
самостоятельно; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 
соответствии с задачами общения и нормами родного языка; 

 умение излагать свое сообщение в письменной речи; 
 умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений. 
Коммуникативные УУД обеспечивают: 1) социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности); 2) умение слушать и вступать в диалог; 3) участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 4) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 
 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
 умение слушать собеседника; 
 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет 

или вопрос и уважение иной точки зрения; 
 учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

Новый стандарт предлагает в качестве основных образовательных результатов предметные, 
метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителя-логопеда 
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напрямую влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку, 
окружающему миру, что является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний 
обучающимися в основной начальной школе. Решение совокупности указанных задач может 
быть успешным при организации методически грамотного логопедического сопровождения. 
Компоненты логопедического сопровождения:  профилактика речевых нарушений; 

• логопедическая диагностика; 
• коррекция речевых дефектов; 
• формирование всех сторон (компонентов) речи; 
• развитие невербальных психических функций; 
• развитие эмоционально – волевой сферы; 
• формирование нравственных установок ребёнка. 

 
Консультативная работа включает проведение мероприятий по профилактике речевых 
нарушений у младших школьников. 

Данную работу целесообразно проводить с родителями и педагогами во время занятий по 
предшкольной подготовке детей. 
Цель: ознакомление с особенностями речевого развития детей 6-7-летнего возраста и 
предупреждение возникновения речевых нарушений посредством проведения следующих 
приёмов и мероприятий: 

• Первичные консультации с педагогами, родителями (методические рекомендации 
«Готов ли ребёнок к школе?») 

• Выступление на родительских собраниях с рекомендациями «Чем могут помочь 
родители в речевом развитии детей». 

• Вторичные консультации («Как подготовить ребёнка к школе?») 
• Индивидуальные консультации для родителей и детей. 
• Развитие зрительно - пространственных функций у детей. 
• Развитие памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности у детей. 
• Формирование языкового анализа и синтеза, лексики, грамматического строя. 
• Устранение нарушений устной речи. 
• Нарушения чтения и письма у детей младшего школьного возраста. Причины их 

возникновения и профилактика. 
Материалы: 

• Систематизированный пакет консультативного материала для родителей в 
электронном и распечатанном виде; 

• Систематизированный пакет консультативного материала для педагогов в 
электронном и печатном виде; 

• Пакет материалов по диагностике уровня речевого развития детей 5-7 лет. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
логопедической работы; 
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
особенностей речевого развития различных категорий детей. 

Преемственно-перспективная и методическая работа. Данное направление 
предусматривает: 

• осуществление связи с ДОУ, ОУ для детей с нарушениями речи, логопедами и 
врачами, специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических 
консультаций; 

• участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 
• повышение своей профессиональной квалификации. 

 
Этапы реализации программы 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой патологией. 
Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 
нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и психолого- 
логопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с особыми образовательными потребностями; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт структуры и уровня речевого 
дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий (в том числе информационных, компьютерных) для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; учёт специфики 
речевого нарушения ребёнка; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови тельный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно 
гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 
спортивно оздоровительных и иных мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 
направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 
методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 
реабилитационного процесса для таких детей. 

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 
заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются 
только произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как 
правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в 
недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким 
образом, среди обучающихся выделяют группы детей с нарушениями речи, обусловленными 
фонетическим недоразвитием речи (ФНР), фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
(ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР). 
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Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по 
методикам Т.А. Фотековой, нейропсихологическим диагностикам письма и чтения младших 
школьников Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. По результатам диагностики составляется 
аналитическая справка и индивидуальная речевая карта на каждого ребёнка нуждающегося в 
логопедической помощи. Результаты логопедического обследования обсуждаются с 
педагогом – психологом, классным руководителем. На основании материалов обследования 
составляется перспективный план работы для каждой группы обучающихся. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование индивидуальных адаптированных специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов 
Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной 
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 
Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление 
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Организация работы  по  логопедическому  сопровождению 
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Коррекция нарушений речи учащихся общеобразовательной школы требует 
организации специальной логопедической работы. Время  для логопедических занятий 

определено во второй половине дня. Продолжительность групповых занятий составляет 

35 минут для обучающихся 1-ых классов, 40 минут для обучающихся 2-4 классов. 
Продолжительность одного индивидуального занятия – 20 минут. Количество занятий в 
неделю на одного ребенка – 2-3 занятия. Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели, 2-4 
класс –  34 недели. 

Условия проведения: занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 

нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации школьников. В 
тематическом планировании представлено примерное распределение часов по темам, но оно 
может быть изменено в связи с тем, что дети-логопаты, в том числе дети с ОВЗ должны 
проходить любую тему до полного усвоения. 

 
Структура занятий определяется составом группы: при незначительном количестве в 

группе детей с дефектами произношения большая часть времени отводится фронтальной 
работе, в ходе которой формируются фонематические процессы и уточняются представления 
о звуко-слоговом составе слова. У детей, имеющих ОНР, методом устного опережения 
уточняется и активизируется словарный запас и модели простых синтаксических 
конструкций. 
Вначале уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности языковых 

средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется 
развитие и совершенствование психологических предпосылок к активной учебной 
деятельности (устойчивость внимания, способность к переключению). 

Формирование этих свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, 
прежде всего навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, 
осуществлять её по ориентирам. Коррекционная работа, проводимая на основе анализа 
звучащей речи, занимает на логопедических занятиях центральное место. В процессе 
реализации данной программы дети уточняют практическое представление о предложении, 
слове, слоге, ударении, звуке, букве, гласном, согласном. 

Также ведётся работа по: 
- развитию фонематических процессов; 
- формированию навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слов; 
- закреплению звуко-буквенных связей; 
- автоматизации поставленных звуков; 
- формированию готовности к восприятию отдельных орфограмм, правописание которых 
основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 
- развитию памяти, внимания, мышления, восприятия, ориентировки в пространстве и 
времени; 
- развитию сенсорных и моторных функций; 
- формированию кинестетической основы артикуляторных движений;; 
- развитию эмоционально-волевой сферы и навыков учебной деятельности; 
- формированию черт гармонической, социализированной личности. 

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен поставленными задачами. Программа 
предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной работы: 

  1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 
- устойчивость внимания; 
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- наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 
- способность к запоминанию; 
- способность к переключению; 
- навыки и приёмы самоконтроля; 
- познавательная активность. 

  2. Формирование полноценных учебных умений: 
- планирование предстоящей деятельности; 
- принятие учебной задачи; 
- активное осмысление материала; 
- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и средств 
достижения цели; 
- контроль за ходом своей деятельности; 
- работа в определённом темпе; 
- применение знаний в новых ситуациях; 
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков: 
1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 
посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям; 
- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 
удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 
инструкцией; 
- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 
реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда. 
2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности: 
- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной терминологии; 
- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 
высказывания); 
- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 
итогам учебной работы; 
- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением; 
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 
- соблюдение речевого этикета; 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Раздел Примерные темы 

занятий 
Примерное содержание занятий 

1 четверть 
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 Развитие 
лексической 
стороны речи. 

Слово как единица 
речи (1 час). 

Лексическая тема 
«Осень» 

Выделение слова из текста, речевого 
потока. Соотнесение слова и предмета. 
Условно-графическое обозначение слов. 
Уточнение значений имеющихся в 
активном словаре слов. 

  
 
 
Слова - названия 
предметов (1 час) 

 
Слова – названия предметов, с которыми 
дети сталкиваются в быту, учебе, природе. 
Упражнения на активизацию и
 обогащение 
номинативного словаря: выбор картинок 
по названию, называние картинок, подбор 
слов-предметов к лексическим темам 
(«Учебные вещи», 
«В школе»), названия частей и деталей 
предметов. 

    

Слова - названия 
действий (1 час) Слова – названия действий, с которыми 

дети сталкиваются в быту, учебе, природе. 
Задания на уточнение представлений
 о словах, 
обозначающих действия. Упражнения на 
активизацию и обогащение 
предикативного словаря. 

 
Слова – названия 
признаков предметов 

(1 час) 

 
Упражнения на активизацию и 
обогащение словаря слов-признаков: игры 
типа «Какой бывает?». Подбор слов, 
обозначающих признаки предметов. 

 Подбор слов, обозначающих цвет, 
величину, форму, высоту, ширину, вкус, 
вес, скорость. 

 
Слово в составе 
предложения (1 час) 

Составление предложений по сюжетным 
картинкам и их условно- графическая 
запись. Различение слова и предложения. 
Подсчет слов в предложении.
 Составление 
предложений с использованием слов, 
обозначающих предметы, действия, 
признаки. 
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Беседа о школе. Подбор слов - названий 
предметов к теме (школа, класс, урок, 
звонок, перемена, ученик, учитель   и т.д.). 
Выбор слов-действий и слов-признаков к 
словам-предметам. Составление простых 
предложений по теме. Свободные 
высказывания с опорой на сюжетные 
картинки. Моделирование 
коммуникативных ситуаций с 
использованием формул речевого этикета. 

 
 
 
 
 
 
 

Слова с близким 

 
Беседа об осени. Подбор слов - 
названий предметов к теме (солнце, 
дождь, ветер, листья, деревья и т.д.). 
Выбор слов-действий и слов- признаков 
к словам-предметам. 
Составление простых предложений по 
теме. Свободные высказывания с опорой 
на сюжетные картинки. 

  значением (1 час)  

 Практическое знакомство со словами 
близкими по значению. Нахождение в 
словаре слов с близким значением. 
Подбор слов с близким значением на 
заданную тему. Упражнения на 
установление смыслового однообразия 
слов. Активизация и обогащение словаря 
синонимов. 

 
Слова с 
противоположным 
значением (1 час) 

 
 
 
Практическое знакомство со словами 
противоположными по значению. 
Нахождение в словаре слов с 
противоположным значением. Подбор 
слов с противоположным значением на 
заданную тему. Упражнения на 
установление противоположного 
смысла слов с использованием парных 
картинок. 
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Слова с обобщающим 
значением (1 час) 

 
 
Распределение названий предметов по 
группам. Подбор слов с обобщающим 
значением по лексическим темам. 
Называние видовых и родовых 
понятий. Активизация, уточнение и 
обогащение словаря обобщающих слов с 
помощью упражнений типа: назови 
предметы одним словом; найди лишнюю 
картинку, назови все остальные картинки 
одним словом; подбери слово по аналогии: 
стол- 
мебель, платье - ? 

 Беседа о режиме дня школьника. Подбор 
слов к теме (утро, день, вечер, ночь и 
т.д.). Выбор слов-действий и слов-
признаков к словам-предметам. Подбор 
лексических средств для описания 
режима дня. Составление простых 
предложений по теме. 
Свободные высказывания на тему. 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 
состав слова и 
профилактика 
нарушений 

Образование звуков 
речи. Гласные звуки. 

(1 час). 

Сравнение неречевых и речевых 
звуков. Наблюдение за работой 
органов речи (органы артикуляции, 
голосообразования, дыхания). 
Образование разных речевых звуков 

 письма и чтения  (сопоставление артикуляций и 
акустических характеристик разных 
звуков). 

  
Звуки и буквы а, А, о, 
О, У, ы, и, И (2 часа). 

Образование гласных звуков и 
особенности их произношения только 
с участием голоса при отсутствии 
шума (произнесение по показу и 
словесной инструкции; уточнение 
артикуляционных укладов разных 
гласных звуков). Закрепление образа 
печатной и письменной буквы. 
Сравнение написания изученных букв. 
Чтение и письмо слов «ау», «уа». 
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Образование согласных звуков – 
демонстрация артикуляционных 
укладов согласных звуков (на примере 
правильно произносимых детьми в 
группе) – создание шума, сочетание 
шума и голоса. Сопоставление 
согласных звуков различных групп - 
сонорных и шумных, звонких и 
глухих, твердых и мягких, свистящих и 
шипящих, взрывных и щелевых. 
Сопоставительные характеристики 
особенностей их звучания и 
артикуляции. 

  
 
Согласные звуки. 
Согласные звуки и 
буквы н, Н, с, С, к, К, т, 
Т (2 часа). 

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], 
[C ], [К], [К], [Т], [Т]. 
Определение места звука в словах. 
Условно- графическое обозначение 
мягкого согласного. Закрепление 
образа печатной и письменной буквы в 
упражнениях. 
Списывание букв с печатного текста и 
соотнесение с образцом. 

  
Понятие слога. 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). 
Графические схемы прямых и 
обратных слогов. Дифференциация 
данных вразброс 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. 

  
Определение звукового состава слов. 
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Слоговая структура 
слова. Прямые и 
обратные слоги. 
(1 час) 

Гласные и согласные звуки в составе 
слова. Оценка роли отдельных звуков в 
отражении значений слов. 
Сопоставление значений слов, 
структура которых отличается одним 
звуком. Упражнения в определении 
звукового состава слов: 

 а) выделение звука на фоне слова, 
 б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

 в) определение места звука в слове, 
 г) определение количества, 

последовательности звуков и места 
каждого из них в составе слова. 

 Составление графических схем 
звукового состава слов. Профилактика 
специфических ошибок в письме и 
чтении. 

 
 
Звуковой состав слова. 

(2 часа) 

 
Составление графических схем 
прямых закрытых слогов (СГС) и 
слоги со стечением согласных (ССГ, 
ГСС). Соотнесение диктуемых 
логопедом слогов с графическими 
схемами. Составление слов из 
сочетаний различных типов слогов по 
графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – 
СГ и т.д.). 

  
Понятие ударения, его 
смыслоразличительная и фонетическая 
роль – демонстрация примеров с 
изменением значения слов при 
перемещении ударения; вывод об 
особенностях произнесения ударного 
гласного в слове - более громкое и 
более длительное, чем произнесение 
безударных гласных. Анализ пар слов, 
сходных по звуко-слоговому составу, 
но отличающихся местом ударного 
гласного. Разгадывание загадок с 
выбором слов-ответов по месту 
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   ударного гласного. 
 Составление графических схем 

слогового состава слов с выделением 
места ударного и безударных слогов 
(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика 
специфических ошибок в письме и 
чтении. 

 
Слоги прямые 
закрытые и слоги со 
стечением согласных. 
(1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ударные и безударные 
слоги. (2 часа) 
 
 
Звуко-слоговой анализ 
и синтез. (2 часа) 
 

 
Задания на закрепление представлений 
о слоговом составе слов. 
Называние по заданию логопеда слов с 
разным количеством слогов (1, 2, 3) с 
опорой на демонстрируемые 
графические схемы. Выполнение 
заданий на запоминание рядов из двух- 
трех слов определенной слоговой 
структуры. Составление слов из 
предлагаемых в беспорядке слогов. 
Составление слов с опорой на 
предлагаемую логопедом ритмическую 
структуру с выделением ударного 
слога. Реконструкция слов путем 
перемещения места слогов, 
добавления, сокращения количества 
слогов. Профилактика специфических 
ошибок в письме и чтении. 

Лексическая тема 
«Зима». 

 
Беседа о зиме. Подбор слов к теме 
(снег, лед, мороз и т.д.). Выбор слов- 
действий и слов-признаков к словам- 
предметам. Подбор лексических 
средств для описания признаков зимы. 
Составление предложений и связных 
высказываний по теме с опорой на 
картинки. 

3 четверть 
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 Звуко-буквенный 
состав слова и 
профилактика 
нарушений 
письма и чтения. 

Звук и буква л, Л, р, Р, 
в, В, п, П, м, М, б, Б, д, 
Д, 
ж, Ж, ш, Ш, ч, Ч, г, Г, 
й. (2 часа) 

Диагностические задания: 1) на 
определение заданного логопедом 
речевого звука (гласный или 
согласный, мягкий или твердый, 
звонкий или глухой) воспроизведение 
его акустических и артикуляционно- 
голосовых характеристик; 2) на 
называние букв, демонстрируемых 
логопедом с помощью разрезной 
азбуки. Подведение к выводу; звуки 
мы слышим и произносим, буквы мы 
видим и пишем. Обучающее занятие. 
Назначение букв в письменной речи. 
характеристики элементов букв, их 
пространственной ориентировки и 
движений руки для воспроизведения. 

  Буквы печатные и рукописные; 
заглавные и прописные. Профилактика 
специфических ошибок в письме и 
чтении. 

  
 
 
 
 
 
 
Обозначение мягкости 
согласных с помощью 
букв Я, Ё, Ю, Е (2 
часа). 

 
Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 
У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение 
прямых слогов со звуком [М] в 
сочетании со гласными первого ряда 
(МА, МО, МУ…), затем второго ряда 
(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее 
аналогичные упражнения с другими 
согласными звуками. Закрепление с 
помощью упражнений подбора к 
данному мягкому варианту – твердого 
и наоборот. Работа по сопоставлению 
значений и звучания слов типа МАЛ- 
МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 
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Обозначение мягкости 
с помощью буквы Ь. (1 
час) 

 
Сопоставление форм множественного 
и единственного числа таких слов, как 
КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 
ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п. Определить, что 
мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 
сохраняется. Для обозначения 
мягкости в этих случаях применяется 
специальная буква - мягкий знак. 
Прочтение стихотворения о роли 
мягкого знака. Сравнение слов, 
различающихся твердым или мягким 
звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат- 
брать). 

 
 
Уточнение акустических и 

   артикуляционных признаков сходства 
и различий в звучании звонких и 
глухих согласных звуков. Определение 
участия голосовых связок в звучании 
звонких звуков с помощью тактильных 
ощущений. Звуки согласные парные по 
звонкости-глухости. Звуки согласные 
звонкие непарные (Звуки и буквы М, 
Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие 
непарные (Х, Ц, Ч, Щ). Звуки и буквы 
Ч, Щ. Профилактика специфических 
ошибок в письме и чтении. 

 
 
 
Звонкие и глухие 
согласные. (1 час) 

 

Подбор пар звуков по звонкости- 
глухости. Соотнесение с 
соответствующими буквами. 
Составление и преобразование слогов 
с парными звонкими-глухими. 
Сопоставление значений слов, 
отличающихся по признаку звонкости- 
глухости звука в их составе. 
Профилактика специфических ошибок 
в письме и чтении. 
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Дифференциация 
парных звуков и букв 
Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. 
(2 часа) 

 

4 четверть 

 Звуко-буквенный 
состав слова и 
профилактика 
нарушений 
письма и чтения. 
(2 часа) 

Дифференциация 
парных звуков и букв 
З-С, Ж-Ш (2 часа). 

Подбор пар звуков по звонкости- 
глухости. Соотнесение с 
соответствующими буквами. 
Составление и преобразование слогов 
с парными звонкими-глухими. 
Сопоставление значений слов, 
отличающихся по признаку звонкости- 
глухости звука в их составе. 
Профилактика специфических ошибок 
в письме и чтении. 

 
 
Диагностика и 
формирование 
грамматического 
строя устной речи 
и коррекция его 
недостатков. 

 
 
(6 часов) 

 
 
 
Текст и его признаки 
(на основе лексической 
темы «Весна») (2 
занятия) 

 
Диагностическое занятие. Слушание 
описательного текста о ранней весне, 
ответы на вопросы по его содержанию 
и выбор соответствующего 
изображения из ряда представленных 
на наборном полотне картин. 
Обучающее занятие. Работа с 
повествовательным текстом о 
весенних забавах и делах детей (с 
опорой на серию сюжетных картин), 
анализ его содержания (ориентировка 
на смысл отдельных предложений 
текста). Придумывание названия 
текста. Вывод о признаках текста: 1) 
текст состоит из предложений; 2) 
предложения связаны между собой по 
смыслу; 3) текст может иметь название 
– заголовок. 

   
Выделение предложения из структуры 
текста. Определение словесной 
структуры предложения. Составление 
графических схем словесного состава 
предложений. Упражнения по 
реконструкции предложений путем 
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   замен входящих в них слов. 
Предложение (1 час) Составление предложений: 

 а) по сюжетным картинкам разной 
смысловой сложности; 

 б) по картинкам и опорным словам; 
 в) по опорным словам. 

  
Составление различных 
словосочетаний с опорой на картинки 
и по вопросам логопеда. Составление 
словосочетаний из заданных слов: а) в 
нужной форме; б) в начальной форме. 
Соотнесение форм слов, входящих в 
словосочетание. Определение 
правильного и ошибочного сочетания 
слов. 

 
Словосочетание (1 час). 

 
Упражнения в анализе изменения 
смысла словосочетаний, предложений 
и текста при изменении форм слов. 

 Упражнения в изменении форм слова в 
разных словосочетаниях с опорой на 
картинки. 

 
 
 
 
 
 
Словоизменение. 

 
Образование новых слов различными 
способами по показу, по словесной 
инструкции, с опорой на картинки (с 
помощью суффиксов – образование 
слов с уменьшительно-ласкательноым 
значением, образование названий 
детенышей птиц, животных, 
образование слов-признаков от слов- 
предметов; с помощью приставок 
образование глаголов совершенного 
вида). Работа по уточнению значений 
новых слов. 

 
 
Словообразование. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 

2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : метод. пособие 

/ О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. 

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-

методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s- detmi-s-

zaderzhkoy.- Загл. с экрана. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. 

Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010. 

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда 

спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - М. : АРКТИ, 2003. 

 
 
 
 
2013. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

Азова О.И. Диагностика письменной речи у  младших школьников. М.: Сфера, 
 
 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология. 2016. №2. С. 

53–59. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым 

образовательным потребностям // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 100–

111. 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования. 

2016. № 3. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у 

младших школьников с задержкой психического развития // Дефектология.-2005.-№ 2.- С.57-

65. 

Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для фронтальной и 

индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение, 

2012. 

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. 

Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы. М.: 

Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 

начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших 

школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. - М.: Секачев, 2008. 

Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи у младших школьников и их 

коррекция. Любое издание. 

Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психического 

развития //Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г. 

Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Касса букв и слогов. 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
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Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 
Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

Магнитофон и набор аудиозаписей. 

Диктофон для фиксации результатов диагностики. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление 

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому 

уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, 

ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных 

слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 
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Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно 

речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен 

для сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для 

оценки следующих умений: 

− обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

− вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 

дать аналогичную оценку однокласснику; 

− обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в  семье, 

школе) и выступать на нем; 

− начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

− корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

− получать и уточнять информацию от собеседника; 

− задавать вопросы; 

− передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

− делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

− выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 
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− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 

возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 

использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно 

произносимого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не 

всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с наиболее простых 

и заканчивая более сложными). 
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2. Самостоятельное продолжение тематического ряда. 

3. Подбор синонимов, антонимов, родственных слов. 

4. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к 

слову-стимулу). 

5. Угадывание предмета по признакам. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно 

с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 

каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем 

провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 
1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в 

выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по 

результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия1 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют 

качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и 

плохо справляющихся с заданиями. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 классе 

представлены в конце программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении 

речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 
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необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в 

соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

− возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию 

(подбором вопроса); 

− умение называть синонимы и антонимы; 

−  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

− правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 

различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях); 

− умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

− наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук 

из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять 

его место в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; 

составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко- 

слоговой структуре слов). 
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В области грамматического строя речи: 

− минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

− образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

− умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 
В области связной речи: 

− обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 

− использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

− умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 

− проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям; 

− проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий 

учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

− стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− способности использовать грамматически правильные связные высказывания для 

решения познавательных задач; 
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− способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

− возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

− правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

− уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

− умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах 

и справедливости; 

− умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

− умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление текстов-описаний); 

− способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных 

произведений; 

− активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных 

произведений; 

− умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять 

настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность    навыков     продуктивной     межличностной     коммуникации 

проявляется в: 

− умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

− умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, 

групповое выполнение задания); 

− умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению); 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
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затруднения; 

− умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 

(ябедничать, обзываться, громко плакать); 

− способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

− знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

− интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния 

(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), 

потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

− способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 

деятельности; 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

− способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

− умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 
Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

− умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 
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поставленными задачами; 

− использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

− умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

− умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 

следовать ему; 

− способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

− овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 

Желательны следующие результаты логопедической работы. 
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В области звуковой стороны речи: 

− сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

− уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

− выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких- 

глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия 

звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

− уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

− сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

− актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 

понятия об омонимах; сформированы навыки 

− использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

− сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения 

звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

− сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости 

согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

− сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; 

− выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

− сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 
− сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

− сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

− сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 
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− сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

− уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 

речи; 

− сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

− сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

− сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

− сформированы умения ведения диалогов; 

− совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

− сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким 

знаком (ь) и гласными второго ряда; 

− сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

− сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверки; 

− пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет 

правильность написанного; 

− умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от 

интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

− сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

− сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать 

заголовок; 

− сформировано умение работать с деформированными текстами; 

− сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 
− сформирован навык понимания прочитанного; 

− сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 
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Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 

ответов на уроках и поведения обучающихся. Для показателя умение использовать 

грамматически правильные связные высказывания для решения познавательных задач может 

быть предложена балльная оценка: 

0 баллов – умение отсутствует; 1 

балл – умение неполноценно; 2 

балла – умение полноценно. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) балльная оценка может быть 

представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремится вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 

активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, 

постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 
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полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 

качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 

звука) предполагает следующие качественные градации. 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за Образовательной организацией. 

Например, для оценки состояния активного словаря и понимания значений слов можно 

использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к 

слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

На каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, 

оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 

диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года, которые записываются 

в протоколе обследования речи. По каждой пробе можно оценить конкретный прирост 

(количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 
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Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 

не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия2 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

При отсутствии положительной динамики в преодолении речевых недостатков ребенок при 

согласии родителей может быть направлен на школьный консилиум для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 

ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 
Содержание программы курса «Логопедические занятия» 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 
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коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать 

последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала обучающимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует 

преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем логопедических 

занятий необходимо учитывать содержание программного материала по предметам Русский 

язык и Чтение, что способствует лучшему усвоению этих предметов. 

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием систематической 

логопедической работы наблюдается положительная динамика в общем речевом развитии. 

Улучшается состояние импрессивной речи; второклассники приобретают навыки понимания 

как отдельных высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного 

или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию. 

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние произносительной стороны 

речи: преодолеваются полиморфные нарушения звукопроизношения, недостатки 

звукослоговой структуры слов, это связано в частности и с улучшением навыков 

фонематического восприятия и различения фонема, слухового контроля за звучащей речью. 

отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря основных частей 

речи (существительных, глаголов, прилагательных), второклассники чаще и точнее 

используют в своих высказывания обобщающие понятия житейского характера (посуда, 

одежда и пр.) могут конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых аграмматизмов (ошибок 

согласования слов в роде, числе падеже, согласования глаголов), дети адекватнее употреблять 

некоторые суффиксальные модели словообразования (образование существительных от 

глаголов, притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические умения: могут 

обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически правильными 

высказываниями (вопросами, просьбами), используют основные формулы речевого этикета в 

диалоге; в монологической речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа 

текста и рассказа с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные недостатки, прежде 

всего лексико-грамматического характера и затруднения в продуцировании собственных 
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монологических высказываний. Поэтому во втором классе содержание логопедической 

работы должно быть прежде всего ориентировано на коррекцию этих недостатков и 

формирование разных видов монологической речи как основы учебного выказывания. Работа 

над лексикой и грамматикой устной речи проводится как на уровне предложения, так и на 

уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе русского языка, так на 

логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель отрабатывают с обучающимися 

навыки построения грамматически правильных и лексически разнообразных и точных 

предложений, а затем текстов. 

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с задержкой 

психического развития недоразвитие фонематических процессов (трудности различения 

акустически близких по звучанию фонем, затруднения в осуществлении сложных форм 

звукового анализа и синтеза). Такие недостатки фонематической стороны речи становятся 

причиной стойких ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные буквы 

в словах, искажают звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения согласных и пр. 

Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором классе предусматривается 

продолжение систематической работы по формированию и закреплению навыков звукового 

анализа и синтеза, фонематического различения. Это особенно важно для профилактики и 

преодоления акустических ошибок в письме, прочного усвоения ряда орфограмм второго 

класса, изучаемых на уроках русского языка (правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова, правописание глухих согласных на конце слова). Следовательно, второе 

важное направление логопедической работы с обучающимися второго класса профилактика 

ошибок письма и чтения, обусловленных несформированностью фонемного распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два модуля в 

первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и формировании 

процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся класса. В первом 

полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по развитию фонематических 

процессов, формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, развитию и коррекции 

лексико-грамматической стороны речи и связной речи. Темы предложенных модулей связаны 

с программой русского языка. Периодичность групповых занятий с детьми 2 раза в неделю. 

Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 

(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны 

речи и связной устной и письменной речи и модулей (с учетом трудностей учащихся) по 

коррекции нарушений чтения и письма с учетом вида дисграфии и дислексии. В связи с этим 
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количество часов логопедической коррекции в учебном плане может возрасти. Учитель- 

логопед проводит один час по единому обязательному коррекционному модулю. А два часа в 

неделю отводит на коррекцию специфических ошибок письма, дифференцируя детей на 

группы по сходным трудностям. 

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 

составляет 2 раза в неделю. 

На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие 

лексико-грамматической стороны и развитие связной речи. Остальные два часа выделены на 

коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Учитель-

логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой 

учащихся. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а 

также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для 

данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные 
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личностные и познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 

разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 

отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих 

занятиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и 

сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере устранения 

дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. Она 

осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его 

психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени 

отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна 

находить отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и в 

первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 

Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, 

особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно 

расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется 

система словесных понятий, особенно существительных, обозначающих родовые понятия. 

Необходимо проводить работу по дифференциации значений существительных, глаголов и 

прилагательных, близких по лексическому значению или функциональным признакам внутри 

каждой темы. Проводится большая работа по развитию лексической системности, 

формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и 

антонимами. 
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Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных 

и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. Большое 

внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо 

моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли 

собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную 

роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-

первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях 

с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фонематического 

анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно- временные ориентировки, 

зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем зрительной 

памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и 

букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, 

слова, словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется навык чтения 

целыми словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять 

чтению слов со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 
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Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые 

ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное действие с материалом, 

осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить 

детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На занятиях следует учить 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные   результаты    освоения    курса    коррекционно-развивающей    области 

«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; 

− проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

− элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 

Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых 

подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

− выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 

текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 

− проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 
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принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

− владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

− грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

− возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения); 

− стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 

стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

− возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

− правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

− уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление); 

− умении соблюдать нормы поведения на уроке. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

− умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление предложений, текстов-описаний); 

− активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

− умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 
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− умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

− умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

− умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению); 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

− интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера); 

− знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

− проявлении познавательного интереса к социальному миру; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

− осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

− осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

− способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 

деятельности; 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 
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образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических 

задач; 

− умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

− использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

− способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно- 

популярные тексты); 

− овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 

− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с 

ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 
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их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые 

логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

− выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

− уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

− сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

− сформированы умения подбора однокоренных слов; 

− актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 

понятия об омонимах; 

− сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 

структуры. 

− сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 

графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

− минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

− сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 

начальной форме; 

− сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 
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− сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

− сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

− уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 

речи; 

− сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

− сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

− сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

− сформированы умения ведения диалогов; 

− совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

− сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

− сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

− сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений 

и текстов, и проверки правильности написанного; 

− сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 

− сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

− сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 

частей; 

− сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

− сформирован навык чтения целыми словами; 
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− сформировано понимание прочитанного текста; 

− сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 

− - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня); 

− - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; 

ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 

ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя 

предлагается балльная оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие 

(минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-

ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом 

оценивания: 

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 1 

балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 2 

балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, 

затруднения: 

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 1 

балл – высказывания понятны в контексте; 

2 балла – высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, 

подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно 

однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала оценки 

может быть представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 
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активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, 

постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 

качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 

звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 
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выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за Образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

6. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

7. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

8. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу). 

9. Называние предмета по описанию. 

10. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно 

с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 

каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем 

провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 

не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия3 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное 
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улучшение лексического запаса4. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. 

Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения, 

правильность и понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и 

классифицируются ошибки (дисграфические и орфографические). Логопед определяет 

направления коррекционной работы и модуль, по которому будет ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 

ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» 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. При составлении планирования необходимо сочетать 

последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует 

преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. 
5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 
связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 
тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных 
нарушениях – 0,3. 
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Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию 

нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-

логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на 

письме, которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного 

года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 

целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. 

Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа 

по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного 

высказывания. Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом 

полугодии 3 раза в неделю. Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на 

развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа 

выделяются на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей 

ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, обусловленных 

нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических 

ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго полугодия 

осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для 

всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на 

коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений письма. В 

модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 

задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия 

выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической 

стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию 

недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции 

нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление 

недостатков чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он 

будет работать с группой учащихся. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако 

содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с перечисленными в 
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ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым 

анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с 

повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, 

над слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в 

словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может 

осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у 

обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и 

во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в 

рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система 

знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. 

Проводится большая работа по развитию лексической системности, формированию 

семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и 

антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного 

высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). 

Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования 
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существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять 

связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, 

большое внимание уделяется самостоятельному написанию предложению, его 

распространению и написанию изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 

диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: 

во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше 

– к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется 

практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 

множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и 

глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 

обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа 

по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне 

слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая 

работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических 

занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная 

работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на 

преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические 
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ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях 

формируется навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание 

прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование 

поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, 

учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 

называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные   результаты    освоения    курса    коррекционно-развивающей    области 

«Логопедические занятия» для 4-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; 

− проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

− элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 

Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых 

подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

− выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 

патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать 

в соответствии с инструкцией учителя); 
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− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 

− проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения,

 звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

− владении связной речью, выполняющей коммуникативную

 функцию (диалогические умения); 

− грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

− возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения); 

− стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой 

речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или 

писать); 

− возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

− правильном использовании форм речевого этикета в различных

 учебных ситуациях; 

− уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление); 

− умении соблюдать нормы поведения на уроке. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

− умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление предложений, текстов-описаний); 

− активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

− умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциона   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 
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проявляется в: 

− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

− умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

− умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или

 мнение коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

− умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению); 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

− интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера); 

− знании названий различных природных явлений, растений, зверей,

 птиц, насекомых, профессий, городов; 

− проявлении познавательного интереса к социальному миру; 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

− осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

− осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

− способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 

деятельности; 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го 

класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 
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образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и 

практических задач; 

− умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

− использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

− способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научно- популярные тексты); 

− овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной

 проблеме и поддерживать его; 

− адекватном использовании речевых средств для решения

 коммуникативных и познавательных задач; 

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с 

ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 

условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 
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освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

− выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

− уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

− сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

− сформированы умения подбора однокоренных слов; 

− актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 

понятия об омонимах; 

− сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной 

слоговой структуры. 

− сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 

графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

− минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

− сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, 

данных в начальной форме; 

− сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

− сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 
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− сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

− уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 

частей речи; 

− сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

− сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

− сформировано умение определения главной мысли текста и

 восстановления последовательности предложений в тексте; 

− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

− сформированы умения ведения диалогов; 

− совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

− сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

− сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

− сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

− сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного 

знака) в конце; 

− сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

− сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 

частей; 

− сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

− сформирован навык чтения целыми словами; 

− сформировано понимание прочитанного текста; 

− сформированность умения правописания суффиксов и часто 

употребляемых приставок; 

− - сформированность умения единообразного написания однокоренных 
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слов (правила корня); 

− - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-

ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, 

фиксации ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного 

показателя предлагается балльная оценка. Рассмотрим сформированность речевых 

умений: отсутствие (минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное 

умение может стать предметом оценивания: 

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия;  1 балл – речь с недостатками, 

не препятствующими  пониманию; 2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности,

 желания,  затруднения: 

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда 

понятны; 1 балл – высказывания понятны в контексте; 

2 балла – высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый 

показатель, 

подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно 

однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала оценки 

может быть представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него 

при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать 

собеседника. Помимо оценки сформированности личностных и

 метапредметных результатов, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех

 недостатков звукопроизношения); 
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− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также 

успешность усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, 

экспертная оценка, полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с 

ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 

возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 

использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно 

произносимого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не 

всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по 

выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, 

методик и собственно речевого материала останется за Образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

11. Подбор слов к вопросам, к предметам. 
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12. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

13. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда

слов подходящие к слову-стимулу). 

14. Называние предмета по описанию. 

15. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая 

(желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного 

года. Тогда по каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по 

результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия5 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 

лексического запаса.  

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса6. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. 

Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения, 

правильность и понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и 

классифицируются ошибки (дисграфические и орфографические). Логопед определяет 

направления коррекционной работы и модуль, по которому будет ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия 
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положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при 

согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в 

соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной образовательной программы. 

 
5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 
связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 
тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных 
нарушениях – 0,3. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» 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. При составлении планирования 

необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового 

материала учащимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и 

действий способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою 

очередь способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок 

письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию 

нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-

логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на 

письме, которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного 

года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 

целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. 

Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа 

по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного 

высказывания. Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом 
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полугодии 3 раза в неделю. Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на 

развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа 

выделяются на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей 

ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, обусловленных 

нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических 

ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго полугодия 

осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для 

всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на 

коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений письма. В 

модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 

задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия 

выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической 

стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию 

недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции 

нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление 

недостатков чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он 

будет работать с группой учащихся. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако 

содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с перечисленными в 

ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, 

а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого- 
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медико-педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в 

словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может 

осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у 

обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что 

и во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет 

расширения представлений об окружающей действительности и преодолением 

недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов 

осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется 

переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный 

словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, 

обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система 

словесных понятий. Проводится большая работа по развитию лексической системности, 

формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за 

счет использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать 

контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся 

синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного 

высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). 

Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять 

связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, 

большое внимание уделяется самостоятельному написанию предложению, его 

распространению и написанию изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 

диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 
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подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: 

во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше 

– к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется 

практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 

множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и 

глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 

обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа 

по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне 

слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая 

работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических 

занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная 

работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на 

преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические 

ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях 

формируется навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание 

прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование 

поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, 
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учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 

называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

2.6 Программы внеурочной деятельности 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 
обучющихся 1-4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов федеральных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей   педагога, работающего    по    программе, является    развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности; 

– в формировании интереса к познанию; 

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

– в   выстраивании собственного поведения   с   позиции нравственных и правовых 

норм; 

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

– в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
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– в осознании своего места в обществе; 

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

– в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый   приказом   Министерства   образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо  Министерства  просвещения Российской Федерации от 

15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий "Разговоры о важном"».  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 
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общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

12. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 19.02.2024 

№ 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства    образования    и     науки     

Российской     Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 19.03.2024 

№ 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

11.04.2024 № 77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов, в 

течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую 

систему воспитательной   работы   образовательной   организации, поэтому    тематика и 

содержание должны   обеспечить   реализацию их   назначения и   целей. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её 

не   только на   интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

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 чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение 

учебного года обучающиеся 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 реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 
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данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного      

гимна      Российской       Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом 

зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные 

части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – 

заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть 

занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит 

понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её 

глубокими смыслами и ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого 

государства, благополучие которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День 

знаний – это праздник, который напоминает нам о важности и ценности образования, которое 

является основой позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в 
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мире крайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции – 

быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с   большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. 

Вклад РЖД в совершенствование экономики страны. Железнодорожный     транспорт     –     

самый     устойчивый     и     надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и 

круглогодичный. Развитие транспортной сферы России. Профессии, связанные с 

железнодорожным транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – 

одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 



421 

 
 

 

ценностями общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник 

может проявлять свою ответственность и заботу о других. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой семьи 

в литературных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам 

и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями 

разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким 

будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и 

пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-

героиня» – высшее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День 

матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – 

возможность заботы и помощи животным. 

День Героев   Отечества.   Герои Отечества   –   это   самоотверженные и 
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мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя 

– человека, ценою собственной жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и 

обязанности гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в 

Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан 

с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатных 

средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства 

массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о   международных отношениях). Роль нашей страны в   

современном мире. БРИКС –   символ   многополярности мира. Единство и многообразие 

стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры 

для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в 

дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться на использование новых 

цифровых технологий там, где их раньше никогда не было. 
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Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Правила безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что    значит   служить   Отечеству?    280   лет   со    дня    рождения Ф. Ушакова. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление   

любви   к   родной   земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: 

представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и 

суровая. Животные Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер 

атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство 

с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    вклад в 

благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о 

собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия 

развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.    История    

и     традиции    Артека.    После    воссоединения    Крыма и Севастополя с Россией Артек – 

это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль 

музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 
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Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот 

честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – 

это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской 

науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей 

первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. 

Что   такое успех? (ко Дню   труда). Труд –   основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту?  

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и 

чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские     

общественные     организации     разных     поколений     объединяли и объединяют активных, 
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целеустремлённых ребят. Участники детских общественных   организаций находят друзей, 

вместе   делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с 

проектами «Орлята России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие 

всех граждан страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере 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. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и   доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

В сфере 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. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры 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. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека   и   

общества, ответственное   потребление и   бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 
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В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать     предложенные     

объекты;      находить     закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного    

алгоритма;    устанавливать    причинно-следственные    связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 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; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей. 

 В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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 небольшие публичные   

выступления,   подбирать   иллюстративный материал к тексту выступления; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 



427 

 
 

 

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. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как   языка    межнационального    общения;    осознание    

правильной    устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; 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; 

формирование первоначального представления 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 России. 

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: формирование уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; формирование 

первоначальных представлений о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; 
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формирование основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

формирование первоначальных представлений 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 образовательной 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; развитие умений анализировать и давать нравственную   оценку   поступкам, отвечать   

за   них, проявлять готовность к 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; 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», 

находить образы, приводить примеры проявления 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,   
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отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное       искусство: выполнение       творческих       работ с 

использованием различных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (1–2 и 3–4 классы) 
 

№ 
п/п 

 
Темы занятий Количество 

часов 

 
Основное содержание 

Виды 
деятельности 
обучающихся 

 
Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. 
Ко Дню знаний 

1 Иметь позитивный образ 
будущего – значит понимать, к чему 
стремиться, и осознавать, что это 
придаёт жизни определённость, 
наполняя её глубокими смыслами 
и ценностями. Будущее России – это 
образ сильного и независимого 
государства, благополучие которого 
напрямую зависит от наших действий 
уже сегодня. 
День знаний – это праздник, 
который напоминает нам 
о важности и ценности 
образования, которое является 
основой позитивного образа 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире 
крайне важно учиться 
на протяжении всей жизни, чтобы идти 
в ногу со временем. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, созидательный труд 

  

2 Век информации. 
120 лет 
Информационному 
агентству России 
ТАСС 

1 Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 
крупнейшее мировое агентство, одна 
из самых цитируемых новостных 
служб страны. 
Агентство неоднократно меняло 
названия, но всегда неизменными 
оставались его государственный 
статус и функции – быть 
источником достоверной 
информации о России для всего мира. 
В век информации крайне важен навык 
критического мышления. Необходимо 
уметь анализировать 
и оценивать информацию, 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   распознавать фейки 

и не распространять их. 
Формирующиеся ценности: 
историческая память и 
преемственность поколений 

  

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 
крупнейшая российская компания, с 
большой историей, обеспечивающая 
пассажирские 
и транспортные   перевозки. Вклад 
РЖД в совершенствование 
экономики страны. 
Железнодорожный транспорт – 
самый устойчивый и надёжный 
для пассажиров: всепогодный, 
безопасный и круглогодичный. 
Развитие транспортной сферы 
России. Профессии, связанные 
с железнодорожным транспортом. 
Формирующиеся ценности: 
коллективизм, патриотизм, 
единство народов России 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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4 Путь зерна 1 Российское сельское хозяйство – 

ключевая отрасль промышленности 
нашей страны, главной задачей 
которой является производство 
продуктов питания. 
Агропромышленный комплекс 
России выполняет важнейшую 
миссию по обеспечению всех 
россиян продовольствием, а его 
мощности позволяют обеспечивать 
пшеницей треть всего населения 
планеты. Сельское хозяйство - это 
отрасль, которая объединила в себе 
традиции нашего народа с 
современными технологиями: 
роботами, информационными 
системами, цифровыми 
устройствами. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/


 
 

434  

 
   Разноплановость и 

востребованность 
сельскохозяйственных 
профессий, технологичность и 
экономическая 
привлекательность  отрасли 
(агрохолдинги, фермерские 
хозяйства и т. п.). 
Формирующиеся ценности: 
созидательный труд 

  

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших 
в обществе профессий. Назначение 
учителя – социальное служение, 
образование и воспитание 
подрастающего поколения. 
В разные исторические времена 
труд учителя уважаем, социально 
значим, оказывает влияние 
на развитие образования членов 
общества. Учитель – советчик, 
помощник, участник 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   познавательной деятельности 

школьников. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, гражданственность 

  

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – 
качества гражданина России. 
Знание истории страны, историческая 
правда, сохранение исторической 
памяти – основа мировоззренческого 
суверенитета страны. 
Попытки исказить роль России в 
мировой истории – одна 
из стратегий информационной войны 
против нашей страны. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 
взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 
ответственность за себя, своих близких 
и свою страну. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 
 

436  

 
   Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение 
принимать решения 
и осознавать их значение, 
жить в соответствии с духовно- 
нравственными ценностями 
общества – основа взрослого 
человека. 
Проекты, в которых младший 
школьник может проявлять свою 
ответственность и заботу о других. 
Формирующиеся ценности: высокие 
нравственные идеалы 

интерактивных 
заданий, работа с 
текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

8 Как создать крепкую 
семью 

1 Семья как ценность для каждого 
гражданина страны. Крепкая семья 
– защита и забота каждого 
члена семьи о своих близких. Образ 
крепкой семьи в литературных 
произведениях. 
Преемственность поколений: 
семейные ценности и традиции 
(любовь, взаимопонимание, участие 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). 
Особое отношение к старшему 
поколению, проявление 
действенного уважения, внимания к 
бабушкам и дедушкам, забота 
о них. 
Формирующиеся ценности: 
крепкая семья 

  

9 Гостеприимная 
Россия. Ко Дню 
народного единства 

1 Гостеприимство – качество, 
объединяющее все народы России. 
Семейные традиции встречи гостей, 
кулинарные традиции народов России. 
Путешествие по России – это 
знакомство с культурой, историей и 
традициями разных народов. 
Гастрономический туризм – это вид 
путешествий, основой которого 
являются поездки туристов по 
стране с целью знакомства 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   с особенностями местной кухни и 

кулинарных традиций. 
Формирующиеся ценности: единство 

народов России, крепкая семья 

  

10 Твой вклад в общее 
дело 

1 Уплата налогов – это коллективная и 
личная ответственность, вклад 
гражданина в благополучие 
государства и общества. 
Ни одно государство не может 
обойтись без налогов, это основа 
бюджета страны, основной 
источник дохода. 
Своим небольшим вкладом мы 
создаём будущее страны, 
процветание России. Каким будет 
мой личный вклад в общее дело? 
Формирующиеся ценности: 
гражданственность, взаимопомощь 
и взаимоуважение, 
единство народов России 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/


 
 

439  

 
11 С заботой к себе 

и окружающим 
1 Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного 
оказывать помощь и поддержку, 
проявлять милосердие. 
Доброе дело: кому оно необходимо и 
для кого предназначено. 
Добрые дела граждан России: 
благотворительность 
и пожертвование как проявление 
добрых чувств и заботы об 
окружающих. 
Формирующиеся ценности: жизнь, 
взаимопомощь, взаимоуважение, 
коллективизм 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни человека 
слова. Мать – хозяйка 
в доме, хранительница семейного 
очага, воспитательница детей. 
Материнство – это счастье 
и ответственность. Многодетные 
матери: примеры из истории 
и современной жизни. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   «Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. 
Как поздравить маму в её 
праздник – День матери? 
Формирующиеся ценности: крепкая 
семья 

материалом  

13 Миссия-милосердие 
(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 
волонтёров как социальное служение 
в военное и мирное время: примеры 
из истории 
и современной жизни. Милосердие 
и забота – качества волонтёров. 
Направления волонтёрской 
деятельности: экологическое, 
социальное, медицинское, цифровое 
и т. д. 
Зооволонтёрство – возможность заботы 
и помощи животным. 
Формирующиеся ценности: 
милосердие, взаимопомощь и 
взаимоуважение 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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14 День Героев 

Отечества 
1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и мужественные 
люди, которые любят свою Родину и 
трудятся во благо Отчизны. 
Качества героя – человека, ценою 
собственной жизни и здоровья, 
спасающего других: смелость 
и отвага, самопожертвование 
и ответственность за судьбу других. 
Проявление уважения к героям, 
стремление воспитывать у себя 
волевые качества: смелость, 
решительность, стремление прийти на 
помощь. 
Участники СВО – защитники 
будущего нашей страны. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как 
менялся свод российских законов 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   от древних времён до наших дней. 

Законодательная власть в России. Что 
такое права и обязанности 
гражданина? 
От инициативы людей до закона: 
как появляется закон? Работа 
депутатов: от проблемы – 
к решению (позитивные примеры). 
Формирующиеся ценности: жизнь и 
достоинство 

выполнение 
интерактивных 
заданий, работа с 
текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

16 Одна страна – 
одни традиции 

1 Новогодние традиции, 
объединяющие все народы 
России. 
Новый год – любимый семейный 
праздник. История возникновения 
новогоднего праздника в России. 
Участие детей в подготовке 
и встрече Нового года. Подарки и 
пожелания на Новый год. 
История создания новогодних 
игрушек. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: 
крепкая семья, единство народов 
России 

  

17 День российской 
печати 

1 Праздник посвящён работникам 
печати, в том числе редакторам, 
журналистам, издателям, корректорам, 
– всем, кто в той 
или иной степени связан с печатью. 
Российские традиции издательского 
дела, история праздника. 
Издание печатных средств 
информации – коллективный труд 
людей многих профессий. 
Школьные средства массовой 
информации. 
Формирующиеся ценности: высокие 
нравственные идеалы, гуманизм 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

18 День студента 1 День российского студенчества: 
история праздника и его традиции. 
История основания Московского 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 
Студенческие годы – это путь к 
овладению профессией, 
возможность для творчества и 
самореализации. 
Наука: научные открытия позволяют 
улучшать жизнь людей, 
обеспечивают прогресс общества. 
Науку делают талантливые, 
творческие, увлечённые люди. 
Формирующиеся ценности: 
служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, 
коллективизм 

выполнение 
интерактивных 
заданий, работа с 
текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

19 БРИКС (тема 
о международных 
отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном 
мире. БРИКС – символ 
многополярности мира. Единство и 
многообразие стран БРИКС. 
Взаимная поддержка помогает 
государствам развивать торговлю 
и экономику, обмениваться 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия 
успешно развивает контакты 
с широким кругом союзников и 
партнёров. 
Значение российской культуры для 
всего мира. 
Формирующиеся ценности: 
многонациональное единство 

и иллюстративным 
материалом 

 

20 Бизнес 
и технологическое 
предпринимательство 

1 Что сегодня делается 
для успешного развития экономики 
России? 
Учиться сегодня нужно так, чтобы 
суметь в дальнейшем повысить 
уровень своего образования, 
перестроиться на использование 
новых цифровых технологий там, где 
их раньше никогда не было. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, созидательный труд 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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21 Искусственный 

интеллект и человек. 
Стратегия 
взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 
стратегическая отрасль в России, 
оптимизирующая процессы 
и повышающая эффективность 
производства. 
Искусственный интеллект – 
помощник человека. ИИ помогает 
только при условии, если сам 
человек обладает хорошими 
знаниями и критическим 
мышлением. 
Правила    безопасного использования 
цифровых ресурсов. Формирующиеся 
ценности: патриотизм,   высокие 
нравственные идеалы 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

22 Что значит служить 
Отечеству? 280 лет 
со дня рождения 
Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: 
исторические традиции. Профессия 
военного: кто её выбирает сегодня. 
Защита Отечества – обязанность 
гражданина Российской Федерации, 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 
280-летие со дня рождения великого 
русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 
Качества российского воина: 
смелость, героизм, 
самопожертвование. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу 

с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

23 Арктика – территория 
развития 

1 Многообразие и красота природы 
России: представление 
о природных особенностях 
Арктики. Зима в Арктике самая 
холодная, снежная и суровая. 
Животные Арктики. 
Российские исследователи 
Арктики. 
Россия – мировой лидер атомной 
отрасли. Атомный ледокольный 
флот, развитие Северного морского 
пути. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Знакомство с проектами развития 

Арктики. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм 

  

24 Международный 
женский день 

1 Международный женский день – 
праздник благодарности и любви к 
женщине. 
Женщина в современном обществе 
– труженица, мать, воспитатель 
детей. Великие женщины в 
истории России. Выдающиеся 
женщины ХХ века, прославившие 
Россию. 
Формирующиеся ценности: приоритет 
духовного над материальным, крепкая 
семья 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт в 
России 

1 Развитие массового спорта – вклад в 
благополучие и здоровье нации, 
будущие поколения страны. 
Здоровый образ жизни, забота 
о собственном здоровье, спорт как 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия 
развития массового спорта в 
России. 
Формирующиеся ценности: жизнь 

заданий, работа с 
текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

26 День воссоединения 
Крыма и Севастополя с 
Россией. 100-летие 
Артека 

1 История и традиции Артека. После 
воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией Артек – это 
уникальный и современный комплекс 
из 9 лагерей, работающих круглый 
год. Артек – пространство для 
творчества, саморазвития 
и самореализации. 
Формирующиеся ценности: 
историческая память и 
преемственность поколений 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение 
творчеством. Зачем 
людям искусство? 
185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения и 
диалога между поколениями 
и народами. Роль музыки в жизни 
человека: музыка сопровождает 
человека с рождения до конца 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 рождения 

П.И. Чайковского 
 жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. 
Россия – страна с богатым культурным 
наследием, страна великих 
композиторов, писателей, художников, 
признанных во всём мире. 
Произведения 
П. И. Чайковского, служение своей 
стране творчеством. 
Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 
материальным 

заданий, работа с 
текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

28 Моя малая Родина 
(региональный 
и местный 
компонент) 

1 Россия – великая и уникальная страна, 
каждый из её регионов прекрасен и 
неповторим своими природными, 
экономическими 
и другими ресурсами. Любовь 
к родному краю, 
способность любоваться природой и 
беречь её – часть любви 
к Отчизне. Патриот честно 
трудится, заботится о процветании 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   своей страны, уважает её историю и 

культуру. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, приоритет духовного над 
материальным 

  

29 Герои космической 
отрасли 

1 Исследования космоса помогают нам 
понять, как возникла наша 
Вселенная. Россия – лидер 
в развитии космической отрасли. 
Полёты в космос – это результат 
огромного труда большого коллектива 
учёных, рабочих, космонавтов, 
которые обеспечили первенство нашей 
Родины 
в освоении космического пространства. 
В условиях невесомости 
космонавты проводят сложные 
научные эксперименты, что 
позволяет российской науке 
продвигаться в освоении новых 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   материалов и создании новых 

технологий. 
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, служение Отечеству 

  

30 Гражданская авиация 
России 

1 Значение авиации для жизни 
общества и каждого человека. Как 
мечта летать изменила жизнь 
человека. 
Легендарная история развития 
российской гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, инженеров и 
лётчиков-испытателей первых 
российских самолётов. 
Мировые рекорды российских 
лётчиков. Современное 
авиастроение. Профессии, 
связанные с авиацией. 
Формирующиеся ценности: 
служение Отечеству 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 
приоритет государственной 

Познавательная 
беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. 
Достижения российской медицины. 
Технологии будущего в области 
медицины. 
Профессия врача играет ключевую роль 
в поддержании и улучшении здоровья 
людей и их уровня жизни. Врач – не 
просто профессия, 
это настоящее призвание, 
требующее не только знаний, но 
и человеческого сочувствия, 
служения обществу. 
Формирующиеся ценности: 
историческая память и 
преемственность поколений, 
милосердие 

видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

32 Что такое успех? 
(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека и 
развития общества. 
Человек должен иметь знания и 
умения, быть терпеливым 
и настойчивым, не бояться 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути 
их преодоления. 
Чтобы добиться долгосрочного успеха, 
нужно много трудиться. Профессии 
будущего – что будет нужно стране, 
когда я вырасту? 
Формирующиеся ценности: 
созидательный труд 

заданий, работа с 
текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

 

33 80-летие Победы в 
Великой 
Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, память 
о которой передаётся 
от поколения к поколению. 
Историческая память: память 
о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Важно помнить нашу историю и 
чтить память всех людей, 
перенёсших тяготы войны. 
Бессмертный полк. Страницы 
героического прошлого, которые 
нельзя забывать. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 
историческая память и 
преемственность поколений 

  

34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских 
общественных организаций. 
Детские общественные организации 
разных поколений объединяли и 
объединяют активных, 
целеустремлённых ребят. 
Участники детских 
общественных организаций находят 
друзей, вместе делают полезные дела 
и ощущают себя частью большого 
коллектива. 
Знакомство с проектами «Орлята 
России» и Движение Первых. 
Формирующиеся ценности: 
дружба, коллективизм 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и иллюстративным 
материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые 
нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 
нравственные ориентиры 

Познавательная 
беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

 
 

 
   для человека и 

общества. Духовно-
нравственные 
ценности России, 
объединяющие всех 
граждан страны. 
Формирующиеся 
ценности: 
традиционные 
российские духовно- 
нравственные ценности 

видеофрагменто
в, выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративны
м материалом 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

35    

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Проектная 
мастерская» для обучающихся 1-4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная мастерская» является 
частью основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Таскаевской СОШ и составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта  2021 г. N 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования” 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи""; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

 
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 
следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и  
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целостности                                    образования в целом; 
• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 
• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на 
основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 
научного знания; развитие личности и создание основ творческого потенциала 
учащихся. 

Задачи программы: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. Формирование 

коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
— формирование социально адекватных способов поведения. 
2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
— воспитание целеустремленности и настойчивости; 
— формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельно    
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
3. Формирование умения решать творческие задачи. 
4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). Работа над проектом предваряется необходимым этапом — 
работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 
информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они 
хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами 
составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных 
источников информации по теме. 

5. Воспитание самостоятельности и предприимчивости. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Принцип системности: реализация задач через связь внеурочной деятельности с 
учебным процессом. 

Принцип гуманизации: уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных 
условий для развития способностей детей. 

Принцип опоры: учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 
Принцип совместной деятельности детей и взрослых: привлечение родителей и 

детей на всех этапах исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, 
проведении. 

Принцип обратной связи: каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. 
Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, 
изучить их мнение, определить их настроение и перспективу. 

Принцип успешности: и взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и 
успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 
окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад 
в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. 
Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она 



 
 

458 
 

должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 
Принцип стимулирования: включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

Основные методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный; 
• репродуктивный; 
• проблемного изложения; 
• эвристический; 
• исследовательский. 

Эвристический и исследовательский методы являются приоритетными при 
реализации данной программы. 

С целью развития творческих способностей дети включаются в различные 
формы и виды деятельности. После каждого занятия происходит рефлексия. 

Формы занятий: 
• беседы; 
• тренинги; 
• диагностика 
• викторины; 
• конкурсы; 
• интеллектуальные игры; 
• творческие работы; 
• экскурсии; 
• встречи 
• выставки-отчеты; 

Формы работы учащихся на занятиях: 
• Коллективная 
• Групповая 
• Индивидуальная 

 
Объем и содержание необходимых стартовых знаний учащихся определяется 

требованиями общеобразовательного минимума для данной возрастной категории. 
Предполагается участие подростков в школьных, городских, краевых, 

Российских интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конкурсах и проектах. 
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ. 

В процессе обучения по программе существуют различные виды контроля за 
усвоением учебного материала: текущий, периодический и итоговый. 

Текущий контроль состоит в постоянном наблюдении за учащимися в процессе 
проведения занятий, консультациях, собеседованиях с детьми. 

Периодический контроль представлен различными видами проектных заданий, 
позволяющих проявить детям исследовательскую деятельность. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года по результатам 
собранных и систематизированных картотек по тем. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 4 ГОДА (1-4 КЛАССЫ) 
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Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Проектная 
мастерская» 

 
Проектная деятельность в начальной школе имеет отличительные особенности: 
• во-первых, она имеет социальную направленность, что определяется 

спецификой содержания курса; 
• во-вторых, в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, 

что обусловлено психологическими и возрастными особенностями младших 
школьников: учащиеся обычно утрачивают интерес к длительным исследованиям, 
требующим постоянного наблюдения и фиксации результатов; 

• в-третьих, проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или 
около дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения 
взрослых отдаленных объектов, например леса, луга, водоема и т. п., что связано с 
обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что 
будет способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений, таких, 
как умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, 
участвовать в дискуссии и т. д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными 
источниками информации, что обеспечит формирование информационной 
компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для 
сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени 
обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

Поэтому работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над 
темой, в процессе которой детям предлагается собирать информацию по общей теме. 
При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной 
темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или 
картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 
выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по 
сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим 
детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том 
числе и во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на 
действующие предприятия. Кроме того, взрослые могут помочь детям 
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получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и 
обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны 
по итогам изучения темы. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, беседа, открытка, 
поделка, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, оформление выставок, 
электронная презентация, праздник и т. д. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 
тему. Учитель не 

принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом 
проекте, могут принять участие в следующем. 

После завершения проекта детям нужно предоставить возможность рассказать о 
своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме. 
Оценка выполненных проектов. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 
стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в 
выполнении проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом 
в начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в 
выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с 
присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы 
каждый проект «победил» в «какой-либо» номинации. Например, могут быть 
следующие номинации: 
«Познавательный проект», «Нужный проект», «Красочный проект» и т.д. 

Критерии внешней оценки проекта 
1. Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике. 
2. Корректность используемых методов исследования и методов

 обработки получаемых результатов. 
3. Активность каждого участника проекта в соответствии с его

 индивидуальными возможностями. 
4. Коллективный характер принимаемых решений. 
5. Характер общения и взаимопомощи участников проекта. 
6. Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей. 
7. Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы. 
8. Эстетика оформления результатов проекта. 
9. Умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 
ОЦЕНИВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОЕКТА ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 
состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин 
любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированное 
умений и навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, 
работающего над формированием соответствующей компетентности у обучающе- 
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гося. Можно оценивать: 
- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 
- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 
- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 
- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
- степень осмысления использованной информации; 
- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности; 
- владение рефлексией; 
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается вероятность 
творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение 
теории и практики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается 
активность учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется 
чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях 
испытывают истинную радость. 

 
 

Методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности 
«Проектная мастерская» 

Проекты отличаются друг от друга: 

• результатом: 
— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 
— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 
• числом детей: 

— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы 
одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в 
коллективный продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и 
викторин и т. д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 
репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих 
детей в какой-либо специализации и т. д.); 

• продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 
• числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при 

подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку 
костюмов); 

• набором и иерархией ролей; 
• соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 
• необходимостью привлечения взрослых. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 
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учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора 
рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и 
краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, 
можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить 
себя в том, что он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей, 
учитель руководствуется известными способностями учащихся и их психологическими 
особенностями. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у 
ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы 
над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. 
После завершения работы над проектом надо предоставить учащимся возможность 
рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в 
свой адрес. На представлении результатов проекта присутствуют не только другие 
дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные 
этапы, по результатам которых дети получают положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию 
сделанных кукол- персонажей. Некоторые проекты являются как бы 
самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты и т. д. Презентацию 
проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, поделок, организовывают 
специальным образом. 

Таким образом, в процессе реализации программы дети научатся проводить 
исследовательскую работу по созданию личностно и общественно значимых объектов 
труда, технологии их изготовления. Программа воспитывает необходимость 
проектирования, планирования, анализа, прогнозирования своей деятельности 
посредством разработки и защиты мини проекта. 

На всех этапах обучения мотивацией к творческой самореализации школьников 
послужит мини проект - выполненный школьниками объект труда. 

Обучаясь по этой программе, школьники научатся сами ставить цели своего 
проектирования. Новые способы деятельности превратятся в средства решения 
практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики будут находить под эту 
задачу свои средства. Анализировать предлагаемую информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы. 

В процессе работы идет ориентация на получение конкретного результата. В 
результате процесса поиска решения идет развитие креативного мышления, 
развивается особая чувствительность к противоречию, к дисгармонии знания. Ученику, 
в результате определения проблемы, приходится осуществлять поиск ее решения через 
выдвижение гипотез, проверку гипотез, формулирование и сообщение результата 
решения. В проектной деятельности школьников возникает нематериальный продукт - 
изменение самого ребенка, превращение его в автора некоторого, пусть и весьма 
скромного 
«производителя». В устной форме учащиеся защищают продукт своей деятельности, 
отвечая на поставленные вопросы учителя. 

В самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 
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(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели 
или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В 
результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности к 
самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

В работе над программой используются все возможные формы внеурочной 
деятельности. В том числе, организация выставок, презентаций, конкурсов на которых 
будут представлены работы обучающихся по этой программе детей. 

В процессе обучения младшие школьники приобретают технологическую 
грамотность и собственный опыт творческой деятельности. Занятия продуктивной 
деятельностью закладывают основу для формирования у школьников социально 
ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития 
творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Программа создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным планом МКОУ 
Таскаевская СОШ программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2 - 4 
классах. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия 
в 1 классе: 

Личностные УУД: 

- понятие и принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 
- положительное отношение к школьным 
правилам и принятие их; Метапредметные УУД: 
а) регулятивные универсальные учебные действия: 

- ставить цель с учетом изученного и усвоенного; 
- прогнозировать уровень усвоения, результата, необходимого времени; 
- корректировать (вносить дополнения), оценивать качество усвоения; 
- стремиться преодолевать препятствия (волевая 

саморегуляция).уважительное отношение к иному мнению; 
- умение выбирать средства для организации своего поведения; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях; 
- планировать,   контролировать   и   выполнять   действие   по   заданному   

образцу,   правилу,    
- начинать и заканчивать действие в нужный момент; преодоление импульси   

 
б) познавательные универсальные учебные действия: 

- поиск необходимой информации; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 



 
 

464 
 

- развитие высших психических функций — произвольности памяти, внимания, 
воображения; 

- умение планировать свою деятельность; 
- формирование мотивов учения, развитие устойчивых познавательных 

потребностей и интересов, а также развитие продуктивных приемов и навыков 
учебной работы, «умения учиться»; 

- умение делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые 
аналогии, строить элементарные умозаключения. 

 
На этой основе у ребенка начинают формироваться научные понятия, в отличие 

от житейских понятий, складывающихся у ребенка на основании его опыта; 
 

в) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.); 

- приобретение социально - ценностных умений доброжелательного и чуткого 
отношения к людям; 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- приобретают положительный опыт применения данных норм и правил для 
получения высокого учебного результата; 

- умение сотрудничать, вести диалог, как со сверстниками, так и с людьми 
старшего и младшего возраста; 

 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ БУДУТ СФОРМИРОВАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО 2 КЛАССЕ: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления; 

Метапредметные УУД 
а) регулятивные универсальные учебные действия: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
 учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

б) познавательные универсальные учебные действия: 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 
анализа и интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

 учебных заданий с использованием учебной литературы; 
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- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 
в) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
- умение координировать свои усилия с усилиями других; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

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

 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ БУДУТ СФОРМИРОВАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 3 КЛАССЕ: 

Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 
- личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели 

и мотивы), «что я могу» (результаты); 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи); 
- умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать 
причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- извлекать информацию; 
- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания; 
- делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания; 
- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; 
- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов; 
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- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта ( выполнять анализ , выбирать основания для 
сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к 
известным понятиям); 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-
консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
- учиться подтверждать аргументы фактами; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- понять другие позиции (взгляды, интересы); 
- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что- то сообща; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ БУДУТ СФОРМИРОВАНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 4 КЛАССЕ: 

Личностные: 
-воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 
отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

-формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии. 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, -
развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
 учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
Познавательные универсальные учебные действия: 

- умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа 
и интерпретации информации. 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

 учебных заданий с использованием учебной литературы; 
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- основам смыслового чтения художественных и познавательных
 текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

 
А также программа предусматривает достижение 3 
уровней результатов: Первый уровень результатов (1 
класс) 

Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения 
проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 
детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 

Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 
частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 
использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 
интересующей информации. 

Третий уровень результатов(4 класс) 

Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. 
Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 
самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 
проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 
конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

 

УУД УЧАЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 
Этапы учебно- 

исследовательской / 
проектной работы 

Формируемые 
УУД учащихся 
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1. Аргументирование 
актуальности   темы. 
Формулировка 
проблемы,  создание 
проблемной ситуации, 
обеспечивающей 
возникновение 
противоречия. 

П УУД: - умение строить логическое рассуждение, в     
- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; 
- умение формулировать проблему. 
- умение выделять главное. 
- умение давать определение понятиям, владение терминами. 
К УУД: - умение организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками,      

Постановка цели, задач 
исследования. 

группового проекта, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 

2. Выдвижение 
гипотезы, 
формулировка 
гипотезы и   раскрытие 
замысла исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 
возможного вариант решения проблемы, который проверяется 
в ходе проведения исследования. Умение проводить анализ, 
синтез. 

3. Планирование 
исследовательских 
(проектных) работ и 
выбор необходимого 
инструментария. 

Р УУД: - постановка новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; планирование пути 
достижения целей; 
-умение самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 
- умение самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
-умение прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

4. Поиск решения 
проблемы, проведение 
учебного исследования 
(проектной работы) с 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов. 

П УУД: умение проводить наблюдение, эксперимент, 
простейший опыт, проект, учебное исследование под 
руководством учителя; 
- умение работать с информацией: осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета, структурировать информацию, 
выделять главное и второстепенное; 
- умение работать с текстом (ознакомительное, изучающее, 
поисковое чтение); 
- умение работать с метафорами; 
- умение давать определение понятиям; 
- умение делать выводы и умозаключения; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, р     
- умение осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
- умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 
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- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- умение анализировать полученные результаты и применять 
их к новым ситуациям. 
К УУД: умение распределять роли в ходе выполнения 
группового проекта, координировать свои действия с 
действиями одноклассников в ходе решения единой 
проблемы; 
- умение организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 
функции участников группового проекта, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий своих и партнёров, уметь убеждать; 
- умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и        
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5.Оформление, 
представление (защита) 
продукта  проектных 
работ, результатов 
учебного исследования. 

П УУД: - умение структурировать материал; умение выбрать 
оптимальную форму презентации образовательного продукта; 
умение использовать ИКТ для защиты полученного 
образовательного продукта. 
К УУД: - умение выражать и доказывать свою позицию, 
объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
- умение формулировать собственное мнение, 
аргументировать и координировать его с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; - владение 
устной и письменной речью, умение строить монологическое 
контекстное высказывание; 
- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная 
мастерская» 

1 КЛАСС 
Раздел 1. 

Теоретический блок (9 ч.) Тема 1: Что такое 
проекты. (1 ч.) 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 
деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 
исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 
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ТЕМА: ЧТО ТАКОЕ ПРОБЛЕМА. (1 Ч.) 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 
проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с 
различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении 
собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 
Понятия: проблема, объект исследования. 

 
ТЕМА: КАК МЫ ПОЗНАЁМ МИР. (1 Ч.) 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с 
наблюдениями и экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 
Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 
 
ТЕМА: ШКОЛА ПОЧЕМУЧЕК. (2 Ч.) 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и 
творческого мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на
 обстоятельства и упражнения, предполагающие 
обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
 
ТЕМА: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС. (2 Ч.) 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей 
проблемы. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди 
загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 
Понятия: вопрос, ответ. 

 
ТЕМА: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. (2 Ч.) 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа 
со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями 
и словарями. Беседа. 

Правила общения. 
Понятия: источник информации. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК (24 Ч.) 

ТЕМА: ЛЮБИМОЕ ЧИСЛО. ИГРЫ С ЧИСЛАМИ. (2 Ч.) 
Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать 

умения применять полученные знания в практической деятельности, презентовать 
свою работу. 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с 
числами. Понятия: число, нумерация чисел. 
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ТЕМА: ПРОЕКТ «АЛФАВИТ». (3 Ч.) 

Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в картинках. 
Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с 

практическим применением алфавита в жизни людей, развитие творческих 
способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки 
книг. Практическая работа «Живая азбука в картинках». 

Понятия: буква, алфавит 
 
ТЕМА: ПРОЕКТ «ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД». (2 Ч.) 
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение 
работать в группе и оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. 
Новогодние подарки. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

 
ТЕМА: ПРОЕКТ «МОЙ ПАПА – ЗАЩИТНИК» (3 Ч.) 

Цель: знакомство с воинской специальностью папы, дедушки; привитие 
любви к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание 
привычки быть внимательными к представителям старшего поколения. 

История праздника 23 февраля. Знакомство с некоторыми родами войск. 
Подарки папам и дедушкам. Стенд о наших защитниках. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

 
ТЕМА: ПРОЕКТ «ПРЕКРАСНАЯ ДАМА – ЛЮБИМАЯ МАМА» (3 Ч.) 

Цель: расширение знаний о мамином празднике 8 марта; привитие любви к 
традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки 
быть внимательными к представителям старшего поколения. 

История праздника 8 марта. Подарки мамам и бабушкам. Стенд о наших 
любимых. 
Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

 
Тема: Проект «Сказки». (6 ч.) Выбор темы школьного проекта. Моя 
любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 
Сочиняем сказку. 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие 
творческих способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, 
реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. 
Авторские сказки. Театр. 

Спектакль. Инсценировка. 
Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 
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ТЕМА: ПРОЕКТ «АКЦИЯ «ПАМЯТЬ» (3 Ч.) 

«День Победы». Подготовка к концерту, изготовление открыток, буклетов. 
Встреча с ветеранами (концерт). Акция «Память». 

Цель: углубление знаний об истории нашей Родины; привитие любви к 
традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки 
быть внимательными к представителям старшего поколения. 

Понятия: памятник, воины – односельчане. 

 
ТЕМА: ЧТО МЫ УЗНАЛИ И ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ ЗА ГОД. МОЯ ЛУЧШАЯ 

РАБОТА. (2 Ч.) 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы 
исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 
Презентация работ учащихся. 

2 КЛАСС 
 
№ п/ 

п 
Назван

ие раздела 
Название 
тем, 
проектов 

Содержание занятий 

1 Теоретически
й  блок (5 
ч.) 

Что такое исследование? 
Кто такие 

исследователи? (1 ч.) 

Обучающийся сможет 
задуматься о том, что такое 
исследование, его видах и роли в 
жизни человека; обучающийся 
сможет высказаться по данной 
теме, поспорить с 
одноклассниками о сути новых 
понятий 

Основные методы 
исследования. Как 

задавать вопросы? (1 ч.) 

Обучающийся сможет назвать 
основной круг вопросов при 
проведении исследования, сможет 
описать и сравнить основные 
методы исследования, ученики 
потренируются в определении 
волнующих проблем при 
проведении 
исследования 

Коллективная 
игра- 
исследование (1 
ч.) 

Обучающийся сможет 
поупражняться в отборе 
материала по теме 
исследования, 
проанализировать игровую 
ситуацию, 

   высказать свою точку 
зрения 
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Учимся выделять главное 
и второстепенное. Схема 

исследования (1 ч.) 

Обучающийся сможет 
потренироваться выделять 
главное и второстепенное из 
собранного материала, сможет 
назвать основные 
формы схем 
исследований 

Защита 
исследовательской 

работы. Секреты 
успешного 
выступления (1 ч.) 

Обучающиеся смогут 
представить результаты своей 
работы в виде доклада, назвать 
основные правила 
успешного выступления 

2 Практически
й  блок (29 
ч.) 

Путешествие в Загадкино. 
(5 
ч.) 

Работа над проектом в 
соответствии с этапами 

Что такое Новый год? (5 
ч.) 

Работа над проектом в 
соответствии с этапами 

У меня растут года…(5 
ч.) 

Работа над проектом в 
соответствии с этапами 

Меры длины. (5 ч.) Работа над проектом в 
соответствии с этапами 

Знакомые незнакомцы 
(озеленение) (5 ч.) 

Работа над проектом в 
соответствии с этапами 

Праздники в России. (3 
ч.) 

Работа над проектом в 
соответствии с этапами 

  Что мы узнали. Моя 
лучшая 

работа (1 ч) 

 

 
Раздел 1. Теоретический блок (5 ч.) 

ТЕМА 1.ЧТО ТАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ? КТО ТАКИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ? (1 Ч.) 

Обучающийся сможет задуматься о том, что такое исследование, его 
видах и роли в жизни человека; обучающийся сможет высказаться по 
данной теме, поспорить с одноклассниками о сути новых понятий 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. КАК ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ? (1 Ч.) 

Обучающийся сможет назвать основной круг вопросов при проведении 
исследования, сможет описать и сравнить основные методы исследования, ученики 
потренируются в определении волнующих проблем при проведении исследования 

ТЕМА 3. КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА-ИССЛЕДОВАНИЕ (1 Ч.) 
Обучающийся сможет поупражняться в отборе материала по теме 

исследования, проанализировать игровую ситуацию, высказать свою точку зрения 
ТЕМА 4. УЧИМСЯ ВЫДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ И ВТОРОСТЕПЕННОЕ. СХЕМА 
ИССЛЕДОВАНИЯ (1 Ч.) 

Обучающийся сможет потренироваться выделять главное и второстепенное 
из собранного материала, сможет назвать основные формы схем исследований 
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ТЕМА 5. ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ (1 Ч.) 

Обучающиеся смогут представить результаты своей работы в виде доклада, 
назвать основные правила успешного выступления. 

Раздел 2. Практический блок (29 ч.) 
ТЕМА 1. ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАГАДКИНО. (5 Ч.) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 
ТЕМА 2. ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? (5 Ч.) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 
ТЕМА 3. У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА…(5 Ч.) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 
ТЕМА 4. МЕРЫ ДЛИНЫ. (5 Ч.) 

Работа над проектом в 
соответствии с этапами Тема 5. 
Знакомые незнакомцы 
(озеленение) (5 ч.) Работа над 
проектом в соответствии с 
этапами Тема 6. Праздники в 
России. (3 ч.) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 
ТЕМА 7. ЧТО МЫ УЗНАЛИ. МОЯ ЛУЧШАЯ РАБОТА (1 Ч) 
 

3 класс 
Раздел 1. 

Практический 
блок (16 ч.) 

ТЕМА 1:НАУКИ, КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ. ЧТО Я ДУМАЮ О СВОИХ 

СПОСОБНОСТЯХ. (2 Ч) 

Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя проявить. 
Определение коммуникативных умений учащихся. 

ТЕМА 2: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (2 Ч) 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура 
исследовательской деятельности. Определение содержания. Построение схемы 
«Структура исследовательской деятельности», определение содержания для 
исследования по теме: «Здесь живут мои родственники». 

ТЕМА 4:ПЛАН РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ. ОБЪЕКТ, 
ПРЕДМЕТ И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

(2 ч) 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект 
исследования. 

Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. Определение предмета, объекта 
исследований и выдвижение гипотез по исследованию « Родная улица моя». Проверка 
гипотез 

ТЕМА 5: ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. (3 Ч) 
Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, 

справочники, энциклопедии. Электронные пособия. Работа с источником информации. 
Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 
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ТЕМА 6: ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ.(1 Ч) 

Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников. 

ТЕМА 7: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.(1 Ч) 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно- исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, выводы. 

ТЕМА 8: ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДИКА 
ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. ( 1 Ч) 

Письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт – диаграммы, 
таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: «Результаты загрязнения 
окружающей среды». 

ТЕМА 9: ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА. (2 Ч) 
Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный доклад. 
Доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ. 

ТЕМА 10: КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ. ЗНАКОМСТВО С 
MICROSOFT  POWER POINT. (2 Ч) 

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- 
или телепередача, презентация. 

Работа в программе Microsoft Power Point. Презентация «Моя мама». 
Раздел 2. Мои 
проекты (17 ч ) 
Тема 1. 
Школьная 
страна - 5 ч 

Проведение фотосессии: учащихся класса, сценок из школьной жизни, 
школьного здания и внутреннего интерьера. Определение визуально, или путем 
измерения длины пути от дома до школы. Оформление электронного фотоальбома о 
школьной жизни. 

Тема 2. Моя семья. – 4 ч 
Знакомство и с происхождением и значением имени человека. Сбор информации 

о своей семье (моя родословная). Составление книги «Тайна имени», оформление 
электронной презентации «Моя родословная». 

Тема 3. Космос. – 4ч 
Посещение обсерватории и Дома космонавтики. Сбор информации о космосе. 
Конкурс рисунков. 

Показ слайдов. 
Тема 4. Будь здоров! – 4ч 

Сбор информации о влиянии сладостей на рост и развитие организма ребенка. 
Рацион питания. Сбор коллекции оберток жевательной резинки. Роль жевательной 
резинки в жизни ребенка. Наблюдение над тем, какие факторы влияют на 
загрязнение воздуха в помещение. Создание памятки 
«Здоровый образ жизни». 
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ТЕМА 11.ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ЭТОТ ГОД. (1 Ч) 
 

4 класс 
 
ТЕМА 1 ПРОЕКТ «НАШ КЛАСС» (3 Ч.) 

Коллективная творческая работа по созданию фотоальбома класса. 
Тема 2. Проект «Города России» (3 ч.) Работа над проектом в соответствие с 
этапами Тема 3. Проект «День учителя» (3 ч.) Работа над проектом в 
соответствие с этапами 

Создание сборников стихов, песен. Изготовление сувенира для учителю. 
ТЕМА 4. ПРОЕКТ «КРАСОТА ПРИРОДЫ ОСЕНЬЮ» (2 Ч.) 

Работа над проектом в соответствие с этапами 
Экскурсия в осенний лес для сбора природного материала. Обсуждение 

возможных композиций поделок из природных материалов и осеннего урожая 
ТЕМА 5. ПРОЕКТ «СТРАНЫ МИРА» (2 Ч.) 

Работа над проектом в соответствие с этапами 
Фоторассказ о странах мира. Презентация проекта. Создание альбома «Страны 
мира» 

ТЕМА 6. ПРОЕКТ «С НОВЫМ ГОДОМ» (3 Ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами 
Создание сборника стихов,   песен   о Новом   годе. Изготовление   
новогоднего украшения. 

Изготовление открытки другу. Написание письма Деду Морозу. 
Тема 7. Проект «Домашние питомцы» (2 ч.) Работа над проектом в соответствие 
с этапами Фоторассказ о домашних питомцах. 

ТЕМА 8. ПРОЕКТ «КАК ПОМОЧЬ ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ» (2 Ч.) 

Работа над проектом в соответствие с этапами 
Беседа «Как помочь птицам зимой?» Изготовление кормушек для птиц. Выставка 

работ и вывешивание их на улицу. 
ТЕМА 9. ПРОЕКТ «КАК ПОЗДРАВИТЬ НАШИХ ПАП И ДЕДУШЕК» 
(3 Ч.) 

Работа над проектом в соответствие с этапами 
Выпуск стенгазеты «Наши папы и дедушки». Изготовление сувениров, 
посвященных 23 февралю 

ТЕМА 10. ПРОЕКТ «МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО» (3 Ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами Изготовление сувениров для мам и 
бабушек. Сочинение. Тема 11. Проект «В гостях у сказки» (2 ч.) 

Работа над проектом в соответствие с этапами 
Написать отзыв на сказку. Парад героев. 

ТЕМА 12. ПРОЕКТ «ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА» (2 Ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами 
Беседа «Из чего можно сделать пасхальную открытку». 
Изготовление открытки. 

ТЕМА 13. ПРОЕКТ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (3 Ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами 
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Встреча с ветеранами ВОВ. Чтение стихов, рассказов о войне. Выставка 
книг о войне. Выпуск стенгазеты ко Дню Победы. Конкурс рисунков. 

ТЕМА 14. «ПРОЩАЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» (1 Ч.) 
Праздник «прощай, начальная школа». Выставка рисунков на тему 
«Здравствуй, лето!» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 
учащихся 

Теоретический блок 9  
1 Что такое проекты 1 Знакомятся с основными понятиями, 

учатся организовывать свою 
деятельность. 

Игры. 

2 Что такое проблема 1 
3 Как мы познаем мир 1 

4-5 Школа почемучек 2 
6-7 Удивительный вопрос 2 
8-9 Источники информации 2 

Практический блок 24  
10-11 Любимое число. Игры с 

числами 
2 Определяют цель выполнения 

заданий, план выполнения задания под 
руководством педагога, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию для 
выполнения 

заданий. 
Учатся ориентироваться в 

полученной информации. 
Корректируют выполнение 

заданий под руководством 
учителя. Учатся слушать и 
понимать других, 

высказывать свою точку зрения, 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, трудиться в 
коллективе совместно с 

одноклассниками и взрослыми. 
Реализуют проектные задачи и 
представляют свои результаты. 

12-14 Проект «Алфавит» 3 
15-16 Проект «Почему мы любим 

встречать Новый год» 
2 

17-19 Проект «Мой папа - 
защитник» 

3 

20-22 Проект «Прекрасная дама – 
любимая мама» 

3 

23-28 Проект «Сказки» 6 
29-31 Проект «Акция Памяти» 3 
32-33 Что мы узнали и чему 

научились за год. Моя 
лучшая работа. 

2 

 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 

Теоретический блок 5  
1 Что такое исследование? 1 Высказаться по данной теме, 

поспорить с 
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одноклассниками о сути новых 
понятий 

2 Основные методы 
исследования. Как задавать 

1 Потренируются в определении 
волнующих 

проблем при проведении 
исследования 

 вопросы?   
3 Коллективная игра- 

исследование 
1 Анализировать игровую 

ситуацию, высказать 
свою точку зрения 

4 Учимся выделять главное и 
второстепенное. Схема 

исследования 

1 Потренируются выделять 
главное и второстепенное из 

собранного материала, 
смогут назвать основные формы 

схем исследований 
5 Защита исследовательской 

работы. Секреты 
успешного 
выступления 

1 Представить результаты своей 
работы в виде 
доклада, назвать основные 

правила 
успешного 
выступления 

Практический блок 29  
6-10 Путешествие в Загадкино. 5 Коллективное обсуждение задачи 

выбора темы собственного 
исследования. Подготовка работ к 

публичной защите 
11-15 Что такое Новый год? 5 
16-20 У меня растут года… 5 
21-25 Меры длины. 5 
26-30 Знакомые незнакомцы 

(озеленение) 
5 

31-33 Праздники в России. 3 
34 Что мы узнали. Моя лучшая 

работа 
1  

 
3КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

Характеристика 
основных 
видов 
деятельности 
учащихся 

Теоретический блок 16  
1-2 Науки, которые нас окружают. 

Что я думаю о своих 
способностях. 

2 Беседа, работа с 
тексом. 

Построить схему 
«Структура исследовательской 

деятельности», определить 
содержание для исследования 

по теме: «Здесь 

3-4 Структура и содержание 
учебно-исследовательской 
деятельности. 

2 
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5-6 План работы над учебным 
исследованием.   Объект, 
предмет и гипотеза 
исследования. 

2 живут мои родственники». 
Определить предмет, объект 
исследований и выдвигать 

гипотезу по исследованию « 
Родная улица моя». 

Работа с источником 
информации. 

Работа с книгой. Работа 
с 

электронн
ым 

пособием. 
Оформление списка 

использованных 
электронных 
источников. 

Исследование по 
теме: «Результаты 

загрязнения 
окружающей среды». 
Доклады по теме: «Моя 

семья вечером». Работа в 
программе Microsoft Power 

Point. 
Презентация «Моя 

мама». 

7-9 Основные источники получения 
информации. 

3 

10 Оформление списка литературы 
и использованных электронных 
источников. 

1 

11 Методы исследования. 
Мыслительные операции. 

1 

12 Обработка результатов 
исследования. Методика 
оформления результатов. 

1 

13-14 Оформление работы. 
Подготовка доклада. 

2 

15-16 Как правильно делать 
презентацию. Знакомство с 
Microsoft Power Point. 

2  

Мои проекты 17 Обсуждение проблематики 
возможных исследований, 

планов выбора темы. 
Подготовка к публичной защите 

17-21 Школьная страна 5 
22-25 Моя семья 4 
26-29 Космос 4 
30-33 Будь здорова 4 

34 Итоговое занятие. Чему мы 
научились за год 

1  

 
4класс 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов 

деятельности учащихся 
1-3 Проект «Наш класс» 3 1. Погружение в 

проект: 
- выбор и формулирование 
проблем; 

- выдвижение 
гипотезы. 

2. Выбираются и 
организуются группы, 
определяются направления 

4-6 Проект «Города России» 3 

7-9 Проект «День учителя» 3 

10-11 Проект «Красота природы 
осенью» 

2 
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12-13 Проект «Страны мира» 2 работы для каждой 
группы, указываются 

способы поиска 
источников 
информации. 

3. осуществление 
деятельности: 

- поиск необходимой 
информации; 

- сбор данных; 
- изучение теоретических 
положений; 

4. Обработка и оформление 
результатов. 

5. Защита проекта и 
рефлексия. 

14-16 Проект «С Новым годом» 3 
17-18 Проект «Домашние питомцы» 2 
19-20 Проект «Как помочь пернатым 

друзьям» 
2 

21-23 Проект «Как поздравить наших 
пап и дедушек» 

3 

24-26 Проект «Мама – главное 
слово» 

3 

27-28 Проект «В гостях у сказки» 2 
29-30 Проект «Пасхальная открытка» 2 
31-33 Проект «День Победы» 3 

34 «Прощая, начальная школа» 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ 
Обучающиеся должны научиться 
■ видеть проблемы; 
■ ставить вопросы; 
■ выдвигать гипотезы; 
■ давать определение понятиям; 
■ классифицировать; 
■ наблюдать; 
■ проводить эксперименты; 
■ делать умозаключения и выводы; 
■ структурировать материал; 
■ готовить тексты собственных докладов; 
■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 
СФОРМИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности: 

•  Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

•  Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
•  Планировать (составлять план своей деятельности); 
•  Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 
•  Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
•  Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 
других). 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Этические беседы» 
для обучающихся 1-4 класса 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 
достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 
в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 
этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое 
подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами. 
    Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 
общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 
• сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 
следующие воспитательные результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 



 
 

482 
 

Личностными результатами изучения курса «Путешествие в страну этики и 
этикета» является формирование следующих умений: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 
членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения 
в школе, дома, на улице, в общественных местах. 
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 
путем логических рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 
4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
Ожидаемые предметные результаты: 
1. обогащение личного опыта общения детей; 
2. ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе 

общения; 
3. овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
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Должен знать правила этикета и социального быта: вежливые слова, как вести себя в 
школе, классе, столовой 

Ученик должен усвоить сущность понятий: добро и зло, уважение, добрый человек, 
честность, любовь к родителям и близким, интерес, любовь к ближнему, вежливость, 
самолюбие, себялюбие, грубость, наушничество, подлость, обман, черствость души, 
щедрость души. 
Должен знать, как помочь товарищу в учебе и как принять эту помощь. Должен уметь 
для сохранения здоровья соблюдать личную гигиену, беречь учебные и личные вещи, 
приводить их в порядок, соблюдать правила дорожного движения. Следить за 
результатами. Производить мелкий ремонт. Знать состав своей семьи и уметь с ними 
общаться. 
Должен уметь достойно вести себя в кинотеатре, театре, клубе, музее, библиотеке. 
Правильно выбирать книгу. Уметь закаливать свой организм. 
• применять "золотое правило нравственности" в повседневной жизни при общении 
с людьми; 
• овладеть основами вежливого обращения и знакомства с людьми; 
• согласно правилам этикета здороваться и прощаться с людьми; 
• овладеть культурой поведения в школе, семье, на улице, общественном транспорте, 
в театре; 
• овладеть культурой разговора, искусством спора; 
• использовать в речи вежливые интонации и не допускать использования грубых 
слов. 
Формы учета оценки планируемых результатов 
1. Опрос 
2. Наблюдение 
3. Диагностика: 
•  нравственной самооценки; 
• этики поведения; 
• отношения к жизненным ценностям; 
• нравственной мотивации. 
4. Анкетирование учащихся и родителей 

 
2.Содержание курса 

 
1 класс 

Раздел 1. Этика общения (2 часа) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 
слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 
сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка 
и волк». 

Раздел 2. Этикет (4 часа) 

Тема 3. Простые правила этикета. 
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Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 4. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 
телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 5. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 
Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 6. Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (5 часов) 

Тема 7. Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 8. Я могу быть волшебником. 

 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения 
пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 9. Маленькое дело лучше большого безделья.  

Создание живой картины.  

Тема 10. Любимый уголок родной природы.  

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 
Рисунки о любимом месте. 

Тема 11. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Этика отношений в коллективе (5 часов) 

Тема 12. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 13. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 14. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 
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Тема 15. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 16. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

2 класс 

Раздел 1. Этика общения (3 часа) 

Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.  

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем 
теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о 
доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 
равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, 
того и сам не делай». 

Раздел 2. Этикет (3 часа) 

Тема 4. По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 
Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – 
уважаешь себя». 

Тема 5. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 
сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 6. Вот школа, дом, где мы живем. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (5 часов) 

Тема 7. Подари другому радость.  

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари 
другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 
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Тема 8. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 
настроения. 

Тема 9. Не стесняйтесь доброты своей.  

Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 10. Мой дом – моя семья.  

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 
лесовичку». 

Тема 11. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Этика отношений в коллективе (5 часов) 

Тема 12. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа 
о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 13. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 
правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  

Тема 14. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 
коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 15. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего 
разговора. 

Тема 16. Путешествие по весеннему парку. 

Экскурсия в парк,  в процессе которой вырабатываются правила поведения . 

3 класс 

Раздел 1. Этика общения (2 часа) 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 
отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 
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Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 
люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 
быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Раздел 2. Этикет (4 часа) 

Тема 3. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 
Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 4. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 5. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 
столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 6. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 
магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

 Раздел 3. Этика отношений с окружающими (5 часов) 

Тема 7. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими 
хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда 
…», «Я радуюсь, когда …» 

Тема 8. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться 
одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – 
двери добра и доверия. 

Тема 9. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев 
песен. Выставка рисунков. 

Тема 10. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 
и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 
мы задумываемся о хорошем и плохом. 
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Тема 11. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем 
проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не 
любит и т.д. 

Этика отношений в коллективе (5 часов) 

Тема 12. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 
путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 13. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 
что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 
которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; 
вызвать симпатию. 

Тема 14. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 15. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. 
При обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 16. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. 
Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения (2 часа) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 
людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 
проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, 
поступки характеризуют человека кК личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться 
за чистоту этого важнейшего свойства души. 

 Раздел 2. Этикет (4 часа) 
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Тема 3. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались 
постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 
взаимоотношений людей. 

Тема 4. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 
воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 
коллективе. 

Тема 5. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 
Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 6. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в 
том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые 
игры. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (5 часов) 

Тема 7. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. 
Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите 
Добро!» 

Тема 8. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 
защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать 
зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и 
в себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 9. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 
каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 
человеческого долга. 

Тема 10. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 
огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих 
мам». 



 
 

490 
 

Тема 11.  «Поздравляем наших мам». 
«Огонек», посвященный мамам. 

Этика отношений в коллективе (5 часов) 
Тема 12. Расскажи мне обо мне. 
Проведение по сложившейся традиции 
Тема 13. Присмотритесь друг к другу. 
На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за 

всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 
Тема 14. Подарок коллективу. 
Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения 

детей, подведение итогов навыков этического поведения. 
Тема 15. Я, ты, мы. 
Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 
Тема 16. О дружбе мальчиков и девочек. 
Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или 
несогласие с пунктами таблицы. 

3.Тематическое планирование 
1 класс 

 
Тема раздела Количество 

часов 
Содержание раздела 

Этика общения. 2 Доброе слово,  что ясный день.  
Ежели вы вежливы. 

Этикет 4 Простые правила этикета. 
Повседневный этикет. 
Весёлые правила хорошего тона. 
Сказка об Этикете. 

Этика отношений с 
окружающими. 

5 Путешествие в волшебную сказку. 
Я могу быть волшебником. 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
Любимый уголок родной природы.  
 У каждого народа свои герои. 

Этика отношений в 
коллективе 

5 Если радость на всех одна.Мой класс – мои 
друзья. 
Самолюб никому не люб. 
Поиграем и подумаем. 
О дружбе мальчиков и девочек. 

 
 

 2 класс 
 

Тема раздела Количество 
часов 

Содержание раздела 

Этика общения 3  Если песни петь, с ними веселей.  
Добрым жить на белом свете радостно. 
Добро творить – себя веселить. 
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Этикет 3 По  правилам этикета. 
Приглашение к столу. 
Вот школа, дом, где мы живем. 
 

Этика отношений с 
окружающими 

5 Подари другому радость.  
От чего зависит настроение. 
Не стесняйтесь доброты своей.  
 Мой дом – моя семья.  
В труде человек хорошеет. 

Этика отношений в коллективе 5  Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались. 
Советуем друг другу. 
Общее и особенное для мальчиков и 
девочек. 
Поговорил бы кто со мной. 
Путешествие по весеннему парку. 

 
3 класс 

 
Тема раздела Количество 

часов 
Содержание раздела 

Этика общения 2 Здравствуйте все! 
Будем беречь друг друга. 

Этикет 4 Премудрости дедушки Этикета. 
За столом с дедушкой Этикетом. 
Школьные правила этикета. 
Когда рядом много людей. 

Этика отношений с 
окружающими 

5 Душа – это наше творение. 
Отворите волшебные двери добра и доверия. 
Хорошие песни к добру ведут. 
Вглядись в себя, сравни с другими. 
Помоги понять себя. 

Этика отношений в 
коллективе 

5 Чтобы быть коллективом. 
Коллектив начинается с меня. 
Подарок коллективу. 
Секретные советы девочкам и мальчикам. 
Скажи себе сам. 

 
4 класс 

Тема раздела Количество 
часов 

Содержание раздела 

Этика общения 2  Оглянись внимательно вокруг. 
Умение быть самим собой. 

Этикет 4  «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 
Твой стиль поведения. 
Мальчики. Девочки. 
Поиграем и подумаем. 

Этика отношений с 
окружающими 

5 «Поспешай делать добро». (народная 
мудрость) 
 «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые 
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поступки» (Л.Н. Толстой) 
Родительский дом. 
Любите ваших матерей. 
 «Поздравляем наших мам». 

 
Этика отношений в 

коллективе 
5 Расскажи мне обо мне. 

Присмотритесь друг к другу. 
Подарок коллективу. 
Я, ты, мы. 
О дружбе мальчиков и девочек. 

 
 

5. Календарно-тематическое планирование. 
 

1 класс 
 

 
 

Дата 
прове
дения 

Тема занятия Ча
сы 

Форма 
деятельности 

Содержание занятия 

1  Этика общения (2 
часа) 
 
Доброе слово,  что 
ясный день.  

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Любимые сказки. 
Объяснение пословицы: 
«Доброе слово, что ясный 
день». Волшебные слова. 
Игра «Волшебный цветик 
- семицветик». От улыбки 
станет всем светлей. 

 
2  Ежели вы вежливы. 

 
1  

Познавательная 
беседа. Игра 

Разговор о вежливости. 
Игра «Вежливо - 
невежливо». Анализ 
поступков. Небольшие 
сценки-загадки. 
Мексиканская сказка 
«Вежливый кролик». 
Сказка Л.Н.Толстого 
«Белка и волк». 

 
3  Этикет  

 
Простые правила 

этикета 

1 Беседа. Решение 
задач 

Беседа. Решение задач по 
культуре поведения. Из 
истории правил этикета. 

4  Повседневный 
этикет. 

 

1 Ответы на 
вопросы. Игра 

Разбор ситуаций. 
Стихотворение 
С.Михалкова «Одна 
рифма». А.Барто «Почему 
телефон занят». Ответы на 
вопросы. Игра «Можно - 
нельзя». 

 
5  Весёлые правила 1 Работа с Знакомство с книгой А. 
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хорошего тона. 
 

картинками. 
Сценки-
миниатюры 

Гольдниковой «Хорошие 
манеры в рисунках и 
примерах». Работа с 
картинками. Сценки-
миниатюры. 

 
6  Сказка об Этикете. 1 Познавательная 

беседа. Игра 
Игра «Любимые блюда» и 
чем их есть. Продолжение 
сказки об этикете. 

 
7  Этика отношений 

с окружающими  
 
Путешествие в 
волшебную сказку.  

 

1  
Познавательная 

беседа. Игра. 
Конкурсы. 

Игра с доброй феей. Игра 
с пословицами. Золотое 
правило этикета. 

 

8  Я могу быть 
волшебником. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Демонстрация 
иллюстраций к 
путешествию. Приём 
свитка. Приём нахождения 
пословицы по её частям. 
Игра в «Лепесток». 

 
9  Маленькое дело 

лучше большого 
безделья. 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Инсценировани.Р
абота в группах. 

Создание живой картины.  
 

10  Любимый 
уголок родной 
природы.  

 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Поход к 
памятным местам 

городка. 

Карта мест отдыха. 
Стихотворения о Родине. 
Песня «С чего начинается 
Родина?». Рисунки о 
любимом месте. 

 
11  У каждого народа 

свои герои. 
1 Познавательная 

беседа. 
Выставка рисунков. 
Пословицы и поговорки 
разных народов.  

 
 

12  Этика отношений 
в коллективе  
 
Если радость на 
всех одна. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Работа в группах. 

Правила для всех. 
«Уважая человека, 
уважаешь себя». 

 

13  Мой класс – мои 
друзья. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Работа на листочках «За 
что наказали» и «За что 
поощрили». 

 
14  Самолюб никому 

не люб. 
1 Познавательная 

беседа. Игра. 
Игра «Светофор». Рассказ 
В.Осеевой «Долг». 
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Путешествие по 
станциям. 

 

15  Поиграем и 
подумаем. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игры на 
свежем воздухе. 

Игра «Собери букет». 
Игра «Прополка 
сорняков». Сочинение 
песенки. 

 
16  О дружбе 

мальчиков и 
девочек. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Конкурсы. 

Знакомство с рассказом 
Е.Пермяка «Надёжный 
человек». 

 
 

 
2 класс 

№ 
заня
тия 

Дата 
проведе

ния 

Тема занятия Ча
сы 

Форма 
деятельности 

Содержание занятия 

1  Этика общения  
 

Если песни петь, с 
ними веселей. 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Разговор о вежливости. 
Что значит быть 
воспитанным? От улыбки 
станет всем теплей. 

2  Добрым жить на 
белом свете 
радостно. 

 

1 Путешествие в 
сказку. Конкурс 
рисунков 

Путешествие в сказку 
Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». 
Разговор о доброте и 
смелости. Конкурс 
рисунков о путешествии 
друзей к Гудвину. 

 
3  Добро творить – 

себя веселить. 
 

1 Посещение 
выставочного 
зала. Рисунки. 

Заочное путешествие в 
выставочный зал. 
Выставка рисунков о 
добре. 
Выставка значков для 
школы вежливости. 
Разговор о 
доброжелательности и 
равноправии в 
отношениях. Заучивание 
волшебного правила: 
«Чего в другом не 
любишь, того и сам не 
делай». 

 
4  Этикет  

 
 По  правилам 
этикета. 

 

1 Беседа. 
Путешествие по 
лабиринту 
этикетных 
правил. Решение 

Беседа: «Что такое 
этикет?» Путешествие по 
лабиринту этикетных 
правил. Решение задач по 
культуре поведения. 
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задач. 
Инсценирование. 

Объяснение пословицы: 
«Уважая человека – 
уважаешь себя». 

 
5  Приглашение к 

столу. 
 

1 Практическое 
занятие. 
Разыгрывание 
ситуаций. Игра. 

Путешествие в страну 
Этикета. Практическое 
занятие за столом. 
Разыгрывание сценок, где 
действующие лица 
сказочные герои. Игра 
«Концерт для 
именинников». 

 
6  Вот школа, дом, 

где мы живем. 
 

1 Сценки-
миниатюры 

 

7  Этика отношений 
с окружающими. 
 
 Подари другому 
радость.  

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Игровая программа 
«Хоровод вокруг елки». 
Составление предложения 
«Подари другому 
радость». Беседа на тему: 
«Кому и как мы можем 
дарить радость». 

 
8  От чего зависит 

настроение. 
 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Беседа «От чего зависит 
настроение». Знакомство 
с правилами создания 
хорошего настроения. 

 
9  Не стесняйтесь 

доброты своей. 
1 Познавательная 

беседа. Игра 
Подарок Старичку - 
лесовичку  и гномику 
Пыху. Создание газеты 

 
10  Мой дом – моя 

семья.  
 

1 Дискуссия Дискуссия на тему: 
«Какой домик нужно 
построить гномику Пыху 
и Старичку - лесовичку». 

 
11  В труде человек 

хорошеет. 
 

1 Познавательная 
беседа. 
Практическое 
занятие. 

 

12  Этика отношений 
в коллективе  
 
Как здорово, что 
все мы здесь 
сегодня собрались. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Беседа «Как провели 
каникулы». 
Общеколлективная 
цветопись настроения. 
Беседа о том, как можно 
улучшить настроение. 
Песня «Настоящий друг». 
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13  Советуем друг 
другу. 

 

1 Познавательная 
беседа. Просмотр 
отрывка сказки. 

Игра. Разговор с 
волшебным зеркальцем: 
«Свет мой, зеркальце, 
скажи, да всю правду 
доложи. Что мне 
посоветуют ребята в 
классе?»  

 
14  Общее и особенное 

для мальчиков и 
девочек. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Сбор советов для 
мальчиков и для девочек. 
Составление требований к 
классному коллективу. 
Выбор ответственных за 
выполнение этих советов. 

 
15  Поговорил бы кто 

со мной. 
 

1 Путешествие в 
весенний парк. 
Практическая 
работа. 

Путешествие к дедушке 
Этикету. Практическая 
работа по составлению 
своего разговора. 

 
16  Путешествие по 

весеннему парку. 
 

1 Экскурсия. Экскурсия в парк,  в 
процессе которой 
вырабатываются правила 
поведения . 

 
 

3 класс 
 

№ 
заня
тия 

Дата 
прове
дения 

Тема занятия Ча
сы 

Форма 
деятельности 

Содержание занятия 

1  Этика общения  
 
 Здравствуйте все! 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

«Здравствуйте!» Что 
означает это слово? Это 
проявление 
доброжелательного 
отношения к каждому. 
Это значит начать 
встречу с 
доброжелательности, с 
улыбки. 
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2  Будем беречь друг 
друга. 

 

1 Путешествие в 
сказку. 
Инсценирование. 
Решение 
педагогических 
задач. 

Встреча с феей Добра. 
Есть страна, где 
хозяйничает фея Зла. 
Она сделала так, что 
люди разучились беречь 
друг друга. В этой 
стране все печально и 
трудно. Фея Добра учит 
быть вежливыми, 
внимательными, 
уважительными, 
доброжелательными, 
благодарными. 

3  Этикет  
 

Премудрости дедушки 
Этикета. 

 

1 Беседа. Решение 
задач 

Этикет – свод правил 
поведения человека в 
разных жизненных 
ситуациях. Постижение 
этой мудрости, чтобы 
достойно жить среди 
людей. 

4  За столом с дедушкой 
Этикетом. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Коллективное чаепитие. 
Обыгрывание ситуаций 
поведения за столом. 

5  Школьные правила 
этикета. 

 

1 Работа с 
картинками. 
Сценки-
миниатюры 

Разыгрывание сценок 
поведения в раздевалке, 
встреча с классом, 
поведение в столовой, на 
уроке. Дети 
импровизируют 
ситуации. 

 
6  Когда рядом много 

людей. 
 

1 Познавательная 
беседа. Игра. 

Путешествие по 
городку. 

Разрабатывается ряд 
правил поведения в 
общественных местах: 
на улице, в магазине, в 
транспорте, в театре, в 
музее, в библиотеке. 

7  Этика отношений с 
окружающими  

 
 Душа – это наше 
творение. 

 

1 Познавательная 
беседа. 

Игра.Рисование 
сказочных 

героев. 

Рисование любимого 
сказочного героя, 
наделенными теми 
качествами, какими 
хочет обладать ребенок. 
Обсуждение ситуаций: 
«Я плачу, когда …», «Я 
смеюсь, когда …», «Я 
радуюсь, когда …» 

 
8  Отворите волшебные 

двери добра и доверия. 
 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Душевные силы могут 
изменить жизненные 
ситуации: чтобы не 
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остаться одиноким, 
добро украшает мир, 
делает его 
разнообразнее. 
Волшебные двери сердца 
– двери добра и доверия. 

 
9  Хорошие песни к 

добру ведут. 
 

1 Познавательная 
беседа. 

Рисование. 
Выставка 

рисунков. Поход 
в театр. 

Дети поют ту песню, 
которую выбирает 
большинство. Рисование 
любимых героев песен. 
Выставка рисунков. 

 
10  Вглядись в себя, 

сравни с другими. 
 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Размышление о главном 
в человеке. Все мы 
разные, у каждого свое 
мироощущение и 
представление о жизни. 
Каждый человек 
индивидуален. 
Вглядываясь в себя и в 
других, мы 
задумываемся о 
хорошем и плохом. 

 
11  Помоги понять себя. 

 
1 Познавательная 

беседа. Игра 
Диалог, в котором дети 
раскрываются друг 
перед другом: где живет, 
с кем проводит время, 
какая семья, что больше 
всего любит делать дома, 
что интересно, что не 
любит и т.д. 

 
12  Этика отношений в 

коллективе  
 

 Чтобы быть 
коллективом. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Постановка задачи: 
преодолеть все плохое в 
коллективе. Каждый 
намечает свой путь, 
каждый сам себе дает 
задание в этом пути. И 
радость тоже общая. 

 
13  Коллектив начинается 

с меня. 
 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Как жить в коллективе, 
будучи очень разными? 
Что считать хорошим в 
коллективе, что плохим? 
Рассматривание сходных 
позиций к другим 
людям, друг к другу. 
Качества, которыми надо 
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обладать, чтобы: 
считаться твоим другом; 
заслужить твое 
уважение; вызвать 
симпатию. 

 
14  Подарок коллективу. 

 
1 Урок - сюрприз. 

Игра 
Занятие проводится по 

традиционной методике. 
15  Секретные советы 

девочкам и мальчикам. 
 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Вопросник отдельно для 
мальчиков и девочек, 
заполнение секретных 
карточек. При 
обсуждении заполняется 
общий «свиток». 

 
16  Скажи себе сам. 

 
1 Сочинение 

«Скажи сам 
себе» 

Каждый пробует 
написать, чем он 
доволен в самом себе, а 
чем нет и почему. 
Задание на будущее и 
цель, как достичь 
намеченное. 

 
 

  

4 класс 
 

№ 
заня
тия 

Дата 
прове
дения 

Тема занятия Ча
сы 

Форма 
деятельности 

Содержание занятия 

1  Этика общения  
 
Оглянись внимательно 
вокруг. 

 

1 Познавательная 
беседа.Решение 
педагогических 

задач. 

Решение нескольких 
педагогических задач, в 
которых 
рассматриваются 
качества людей: 
гордость, скромность, 
достоинство. Вывод: в 
проявлениях человека, 
его поведении 
проступают 
нравственные качества 
характера, то есть 
различные формы 
поведения, поступки 
характеризуют человека  
личность. 

 
2  Умение быть самим 

собой. 
1 Познавательная 

беседа. Игра 
Совесть воспитать 
трудно. А обманывать 
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 легко. Тем упорнее 
необходимо бороться за 
чистоту этого 
важнейшего свойства 
души. 

 
3  Этикет  

 
«Обычай – деспот меж 
людей» А.С. Пушкин 

 

1 Беседа. Решение 
задач 

Рассматривание истории 
русского этикета. Нормы 
этикета складывались 
постепенно в результате 
отбора из правил 
поведения в области 
культуры 
взаимоотношений 
людей. 

 
4  Твой стиль поведения. 1 Познавательная 

беседа. Работа с 
пословицами. 
Игра. 

Разобраться, что же 
должно и что не должно 
быть свойственно стилю 
поведения воспитанного 
человека. Работа с 
пословицами. 
Придумывание системы 
отношений в коллективе. 

 
5  Мальчики. Девочки. 

 
1 Познавательная 

беседа. Игра 
Отбор наиболее важных 
советов в этике 
поведения для 
мальчиков и для 
девочек. Обыгрывание: у 
девочек и мальчиков по 
свитку, в которые они 
записывают свои советы. 

 
6  Поиграем и подумаем 1 Познавательная 

беседа. Ролевые 
игры. Игры на 
свежем воздухе. 

Высказывание 
впечатлений о 
незнакомом человеке по 
фотографии. Убеждение 
в том, что в мерке о 
любом человеке должна 
присутствовать 
доброжелательность. 
Ролевые игры. 

 
7  Этика отношений с 

окружающими  
 
«Поспешай делать 
добро». (народная 
мудрость) 

1 Познавательная 
беседа. Ролевые 
игры. Подарок 
первоклассникам
. 

Игровые моменты. 
Ролевые игры. 
Изречения, пословицы 
на тему добра. 
Назначение человека – 
творить добро. Призыв: 
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 «Люди Земли, мыслите, 
думайте, творите 
Добро!» 

 
8  «Думай хорошо, и 

мысли созреют в 
добрые поступки» 
(Л.Н. Толстой) 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Жизнь предлагает 
разные ситуации, и 
очень важно думать, как 
поступить. Суметь 
защитить свое 
человеческое 
достоинство. 
Противостоять злу, 
несправедливости, 
наказать зло – добрый 
поступок, требующий 
большого мужества. 
Необходимо защищать 
доброе и в себе, и в 
других. Решительно 
давать отпор злу. 

 
9  Родительский дом. 

 
1 Познавательная 

беседа. Ролевые 
игры. Конкурс 
рисунков. 

Ролевые игры. Как 
избежать проявления в 
семье лени. Грубости, 
несдержанности, каприз, 
претензий. 
Повседневные 
обязанности – это капли, 
из которых сливается 
море человеческого 
долга. 

 
10  Любите ваших 

матерей. 
 

1 Познавательная 
беседа. 
Разыгрывание 
ситуаций. 
Анкетирование. 

Отчего грустнеют 
мамины глаза? Как 
сократить минуты 
грусти. Печали, 
душевных огорчений 
наших мам? 
Разыгрывание ситуаций. 
Анкета «Насколько вы 
знаете своих мам». 

11  «Поздравляем наших 
мам». 

 

1 Праздник. «Огонек», посвященный 
мамам. 

 
12  Этика отношений в 

коллективе  
 
Расскажи мне обо мне. 

 

1 Познавательная 
беседа. Игра 

Проведение по 
сложившейся традиции 

 

13  Присмотритесь друг к 1 Путешествие в На базе сказки об 
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другу. 
 

сказку. Игра охотнике прийти к 
выводу. Что вместе, в 
коллективе, где один за 
всех и все за одного – 
надежно, радостно, 
легко. 

 
14  Подарок коллективу. 1 Урок - сюрприз. Коллективная 

деятельность, в которой 
проявляется, как 
сложились отношения 
детей, подведение 
итогов навыков 
этического поведения. 

 
15  Я, ты, мы. 

 
1 Познавательная 

беседа. Игра 
Стремление к тому, 
чтобы товарищество, 
солидарность, единство, 
общность интересов, 
общие дела легли в 
основу отношений в 
детском коллективе. 

 
16  О дружбе мальчиков и 

девочек. 
 

1 Познавательная 
беседа. Работа с 
таблицей 
требований. 

Разговор о нормах 
этического отношения 
мальчиков и девочек. 
Работа с таблицей 
требований к мальчикам 
и девочкам. Каждый 
аргументирует свое 
согласие или несогласие 
с пунктами таблицы. 

 
Рабочая программа  по внеурочной деятельности   «Азубка 

безопасности» для обучающихся  1-4 класса 

Пояснительная записка  

  Программа курса «Азбука безопасности» предназначена для учащихся начальных 
классов и составлена на основе программы внеурочной деятельности по 
социальному  направлению  «Я — пешеход и пассажир» автор Я.Ф. Виноградова. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на 
обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 
дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об 
образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения 
качества обучения школьников Правилам дорожного движения.  Основная идея 
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курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.  

     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 
дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями 
бурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением 
интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена 
риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога 
дома он становится участником дорожного движения, так как и дворы стали, 
объектами дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только 
на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 
значительное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — 
несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 
движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 
передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не 
может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 
необходимость введения данного курса в начальной школе. 

      Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 
который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 
участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В 
дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 
приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками 
которых становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 
безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной 
деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 
• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 
• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 
• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 
• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 
• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 
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Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 
личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 
психического и физического развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст 
школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые 
привычки безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во 
многом определяется вербальной информацией взрослых, обращающих внимание на 
светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 
должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 
появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 
стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. 
С другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и 
вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в 
обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. 
Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать 
для общей безопасности, так как неправильные действия школьника  на улице и 
дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 
реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для 
подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 
проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет 
внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с 
этой целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

• тематические занятия 
• игровые тренинги 
• разбор дорожных ситуаций на настольных играх 
• экскурсии 
• конкурсы, соревнования, КВН, викторины  
• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 
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• выпуск стенгазет 
• разработка проектов по ПДД 
• встреча с работниками ГИБДД 
• просмотр видеофильмов 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 
стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 
помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, 
тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного 
материала.  

Формы и методы контроля: 

• организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 
• проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 
• организация игр-тренингов; 
• анализ результатов деятельности. 

Сроки реализации программы: 4 года (1–4 класс). 

    Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» рассчитана на 
135учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в 
неделю, 33 учебных недели), во 2 – 4 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 
учебных недели).  

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 
деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 
соблюдения правил дорожного движения; 
• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностях; 
• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 
делать выбор, как  поступить; 
• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих. 



 
 

506 
 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 
• определять цель деятельности; 
• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 
деятельности; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, 
в том числе творческого характера; 
Познавательные УУД 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 
источники информации, свой жизненный опыт; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Азбука безопасности» является 
сформированность следующих умений: 

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 
окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); 
сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 
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— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 
(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 
(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 
знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 
переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 
воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение 
по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-
медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, 
отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 
пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, 
рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 
знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 
медленно); 
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— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 
(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 
называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 
причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 
наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно 
ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 
затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 
«общественный», «личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 
метров, несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 
(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 
набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 
характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление 
его движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 
дороги, означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 
движения; 
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— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 
учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 
(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 
невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 
окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 
действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 
если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 
условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 
назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 
находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 
ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 
при разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 
учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации 
со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, 
пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 
причины, определять пути исправления. 
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−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

  Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

способствуют: 

• умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 
дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять 
рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, 
отвечать на вопросы; 

• нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура 
поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил 
дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере 
необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей 
среде, уважению к людям; 

• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 
литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с 
красочным наглядным материалом; 

• трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 
дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 
выступлениям (с помощью родителей); 

• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 
подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

Методические рекомендации к организации занятий по программе 

 Целью внеклассной деятельности по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма является обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 
знаний и умений, познавательной активности, направленной на поиск, обработку и 
усвоение информации, вовлечение учащихся в творческую деятельность.  

Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и 
практическую деятельность в виде занятий в «городке безопасности», экскурсий, 
игр, подготовки театрализованных представлений по ПДД, подготовка к проведению 
которых реализуется по принципу сотрудничества детей, родителей и педагога. 
Управление процессом обучения в курсе «Азбука безопасности» осуществляется 
через создание условий, реализацию творческого потенциала детей, 
самостоятельную практическую деятельность, приобретение навыков и умений. 
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 Учебно-тематический план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ориентировка в 
окружающем мире 

17 24 10 11 

Ты — пешеход 11 6 21 17 
Ты — пассажир 5 4 3 6 
 33 34 34 34 

 

Содержание программы 

Первый год 

Ориентировка в окружающем мире (17 ч.) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 
(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 
краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой 
полосой по краю и др.).  

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение 
на велосипеде запрещено».  

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности.  

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 
различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 
пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход (11 ч.) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 
Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по 
обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в 
сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 
«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 
пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки 
трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, 
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определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных 
знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. 
Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (5 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться 
из окна. 

Второй год 

Ориентировка в окружающем мире (24 ч.) 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии 
(близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 
пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной 
скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного 
движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 
транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 
трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 
которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 
Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 
наблюдениям). 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 
запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо 
знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 
налево…». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 
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Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир (4 ч.) 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 
ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара 
или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Третий год 

Ориентировка в окружающем мире (10 ч.) 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях 
движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и 
нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 
скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, 
небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и 
местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 
«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 
движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с 
ними. 

Ты — пешеход (21 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 
городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 
дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее 
движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 
виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 
перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения 
пешехода в соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций 
светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные 
знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 
(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время 
суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 
Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 
велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки 
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для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним 
движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (3 ч.) 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 
нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

Четвёртый год 

Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 
условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 
транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (17 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 
пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при 
разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников 
движения как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила 
поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», 
«опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 
полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», 
«конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 
«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема 
движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», 
«питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и 
транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения 
на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 
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Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 
пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 
погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (6 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 
на грузе, который выше бортов. 

Календарно-тематический план 

Первый год 

№ п/п Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведения 

1 Введение 1  

 Ориентировка в окружающем мире   

2 Форма предметов окружающего мира (треугольник, 
круг, квадрат) 

1  

3 Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, 
название, классификация) 

1  

4 Пространственные положения и взаимоотношения 
объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, 
около; за; перед; ближе-дальше). 

1  

5-6 Форма и цвет знаков дорожного движения (белый 
треугольник с красной полосой по краям; синий 
квадрат; белый круг с красной полосой по краю; 
синий круг с белой полосой по краю и др.).  

2  

7-8 Цвет и форма запрещающих знаков: «движение 
пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 
запрещено».  

Рисуем дорожные знаки 

2  

9 Экскурсия «Мы идем по улице» 1  

10-12 Адрес местожительства, название ближайших улиц 
и их особенности.  

Дорога от дома до школы. Рассмотрение и изучение 
безопасного маршрута движения детей в школу и 
домой. 

3  

13 Практикум «Моя безопасная дорога от дома до 
школы» 

1  
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14 Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, 
водный. 

1  

15-16 Транспортное средство. Участники дорожного 
движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, 
называние, особенности поведения). 

2  

17 Игра «Дорожный калейдоскоп» 1  

 Ты – пешеход   

18-20 Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная 
для движения пешеходов. Правила движения по 
тротуару: движение навстречу транспорту; 
движение по обочине при отсутствии тротуара; 
движение в темное время суток только в 
сопровождении взрослого Общие правила перехода 
улиц и дорог. Составление памятки. 

3  

21 Целевая прогулка «Места, предназначенные для  
движения пешеходов»  

1  

22-23 Знаки дорожного движения, определяющие переход 
дороги: «пешеходный переход», «пешеходная 
дорожка», «подземный пешеходный переход», 
«надземный пешеходный переход», «место 
остановки автобуса (троллейбуса)», «место 
остановки трамвая» (название, назначение, внешние 
признаки). 

2  

24 Проектная работа «День дорожного знака» 1  

25 Особенности поведения, определяемые тем или 
иным знаком ДД (правила перехода дороги при 
разных знаках пешеходного перехода).  

1  

26 Светофор пешеходный и транспортный. 
Особенности сигналов светофора и действия 
пешеходов в соответствии с ними. 

1  

27 Творческая работа. Изготовление макета 
светофора 

1  

28 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» 1  

 Ты – пассажир   

29-30 Правила пользования общественным транспортом. 
Знакомство с правилами посадки и высадки 
пассажиров. Правила поездки в транспортном 
средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 
задерживаться у входа и выхода; вести себя 
спокойно и сдержанно 

2  
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31 Игра «Какой ты пассажир?» 1  

32 Экскурсия по городу 1  

33 Тест «Знаешь ли ты правила ДД» 1  

 Всего 33  

 

Второй год 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Дата 
проведения 

 Ориентировка в окружающем мире   

1 Повторение правил ДД по материалам 1 класса 1  

2-4 Предметы и их положение в пространстве: 
определение, сравнение, объяснение соотношений с 
использованием соответствующей терминологии 
(близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и 
т.д.). 

3  

5-7 Скорость движения объекта (быстро, медленно, 
очень быстро). Особенности пространственного 
положения предмета (транспортного средства) при 
разной скорости движения по отношению к другим 
предметам и участникам дорожного движения 
(далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

3  

8 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий 
сигналы поворота. 

1  

9-11 Транспорт личный и общественный (отличие, 
классификация). Механические транспортные 
средства. Маршрутное транспортное средство 
(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 
(определение на рисунках, моделирование). 
Гужевой транспорт. 

3  

12 Сочинение «Автомобиль – друг или враг?» 1  

13-14 Населенный пункт как территория, застроенная 
домами: город, село, поселок, деревня. Знание 
своего района как условие безопасного 
передвижения. 

2  

15 Творческая работа «Улицы моего города» 1  

16-17 Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). 
Практическое определение времени, которое может 

2  



 
 

518 
 

быть затрачено на переход дороги. 

18-20 Опасность и безопасность на дорогах. Причины 
возникновения опасностей. В каких случаях 
транспортные средства представляют опасность 
для пешехода? Когда пешеходы представляют 
опасность для транспортных средств и водителей?  

3  

21 Целевая прогулка «Правила юного пешехода» 1  

22-23 Безопасные маршруты движения (установление, 
определение по рисункам и личным наблюдениям) 

Разбор маршрутов следования учащихся по улицам 
с интенсивным движением. Блиц-опрос 

2  

24 Праздник « Знай правила дорожного движения, 
как таблицу умножения!» 

1  

 Ты – пешеход   

25 Знаки дорожного движения: «светофорное 
регулирование», «движение пешеходов 
запрещено», «пешеходная дорожка». 

1  

26-27 Знаки для водителей, которые необходимо знать 
пешеходам: «дорожные работы», «дети», 
«движение прямо, направо, налево…». Значение 
конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД). Цвет и форма 
предупреждающих и запрещающих знаков. 

Рисуем дорожные знаки 

2  

28 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1  

29 Автобусные остановки, посадочные площадки в 
местах остановок трамвая. Правила поведения на 
остановке маршрутного транспортного средства 

1  

30 Целевая прогулка «Остановки транспортного 
средства» 

1  

 Ты – пассажир   

31-32 Пассажиром быть не просто. В легковом 
автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. 
На первом сидении ребенок ехать не может. Из 
машины выходить можно только со стороны 
тротуара или обочины. Не открывать двери 
автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

2  

33 Проектная работа «Безопасность на дорогах» 1  
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34 Тест «Какой ты пассажир?» 1  

 Всего 34  

 

Третий год 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Повторение правил ДД по материалам 2 класса 1  

 Ориентировка в окружающем мире   

2-3 Пространственные положения транспортных 
средств в различных ситуациях движения на 
дорогах разного типа (несколько полос движения, 
регулируемый и нерегулируемый участок дороги, 
одностороннее движение) 

2  

4-5 Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до 
приближающегося транспорта и его скорость 
(мчится, стремительно приближается, едет с 
небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 
поворота или остановки). 

2  

6 Анализ особенностей дороги и местности, по 
которой она проходит (прямая, просматривается в 
обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, 
подъемы, спуски). 

1  

7-8 Сигналы транспортного средства в начале 
движения и изменении направления движения 
(поворот, задний ход, обгон, разворот), правила 
поведения пешехода в соответствии с ними. 
Применение аварийной сигнализации. Подача 
звукового сигнала. 

2  

9 Встреча с инспектором ГИБДД 1  

10 Игра «Аукцион знаний» 1  

 Ты – пешеход   

11-12 Дорога используется для движения транспортных 
средств. Особенности дорог в городе и в сельской 
местности («полевые пути», «зимники»). 

2  

13-14 Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, 
обочина, разделительная полоса. Рисуем схему 
дороги 

2  
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15 Правостороннее движение транспортных средств и 
пешеходов. История появления этого правила. 

1  

16 Перекресток — место пересечения, примыкания 
или разветвления дорог. Разные виды перекрестков 
(четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 

1  

17 Целевая прогулка «Регулируемые  перекрёстки» 1  

18 Проектная работа «Виды перекрёстков» 1  

19-20 Регулируемый перекресток. Светофоры с 
дополнительными секциями. Правила поведения 
пешехода в соответствии с направлением движения 
стрелок дополнительных секций светофора.  

Разбор дорожных ситуаций с применением 
светофоров. 

2  

21 Викторина «В гостях у Светофорчика». 1  

22-23 Регулировщик, особенности его внешнего вида 
(форма, отличительные знаки, жезл, диск). 
Значение сигналов регулировщика для 
транспортных средств, пешеходов. Разбор 
дорожных ситуаций с применением сигналов 
регулировщика. 

2  

24-25 Проектная работа по теме: « Регулировщик и его 
помощь пешеходам и водителям». 

2  

26 Дорожные опасности: правила перехода дороги на 
нерегулируемом участке дороги (где нет 
пешеходных переходов и перекрестков). 

1  

27 Правила движения в темное время суток. 1  

28 Правила передвижения в соответствии со знаками 
дорожного движения. Предупреждающие знаки: 
«железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«железнодорожный переезд без шлагбаума».  

1  

29 Запрещающие знаки: «движение на велосипедах 
запрещено». 

Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

1  

30 Знаки для водителей, которые должны знать 
пешеходы: «дорога с односторонним движением», 
«жилая зона», «конец жилой зоны». 

1  

31 Праздник «Дорожный переполох» 1  

 Ты – пассажир   
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32 Выходить из транспортного средства на проезжую 
часть только в том случае, если нет опасности и не 
создаются помехи для других участников 

1  

33 Экскурсия в Автогородок 1  

34 Тест «Дорожная азбука» 1  

 Всего 34  

Четвёртый год 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

1  

 Ориентировка в окружающем мире   

2-3 Погодные условия, особенности тормозного пути 
транспорта при разных дорожных условиях. 

2  

4-5 Разнообразие транспортных средств. Легковой, 
грузовой, общественный и специальный транспорт. 
Вид, отличительные и опознавательные знаки. 
Краткие сведения об истории создания разных 
транспортных средств.  

2  

6-7 Правила эксплуатации велосипеда. Технический 
осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. 
Возрастные ограничения. ДТП с велосипедистами, 
меры их предупреждения. Движение 
велосипедистов группами.  

2  

8 Творческая работа «Мой друг велосипед» 1  

9 Конкурс рисунков «Средства передвижения 
прошлого» 

1  

10-11 Проект «Транспорт будущего». 2  

 Ты – пешеход   

12-13 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки 
главной дороги. Поведение пешехода при 
приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное 
движение при разных дорожных условиях 
(обобщение знаний). 

2  

14 Взаимоотношения участников движения как 
условие его безопасности. Движение пеших 
колонн. Правила поведения при движении 

1  
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колонной 

15 Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для 
водителей, которые нужно знать пешеходам. 
Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 
«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон 
скота». 

1  

16 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых 
предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 
маршрутных транспортных средств», «начало 
населенного пункта», «конец населенного пункта», 
«пешеходная зона». 

1  

17 Информационные знаки (общее представление): 
«указатель направления», «предварительный 
указатель направления», «наименование объекта», 
«схема движения», «схема объезда», «указатель 
расстояний». 

1  

18 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 
помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», 
«милиция», «туалет». 

1  

19 Праздник «Путешествие в страну дорожных 
знаков» 

  

20 Светофор. Разные виды светофора (обобщение 
изученного материала).  

1  

21-22 Особенности светофоров на железнодорожных 
переездах, светофоров для пешеходов и 
транспортных средств, с дополнительными 
стрелками. Железнодорожный переезд-источник 
повышенной опасности.  Шалости на железной 
дороге недопустимы. 

2  

23 КВН «Азбука безопасности» 1  

24-25 Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый 
перекресток. Правила движения на 
нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Целевая прогулка 

2  

26 Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, 
обозначающие разные населенные пункты. Правила 
поведения на дорогах в разных населенных пунктах 
и при разных погодных условиях (недостаточная 
видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

1  

27 Разработка памяток для водителей «Тише едешь, 
дальше будешь» 

1  
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28 Игра-конкурс «Я – участник дорожного 
движения» 

1  

 Ты – пассажир   

29 При поездке на грузовом автомобиле с бортами не 
стоять, не сидеть на бортах или на грузе, который 
выше бортов. 

1  

30 Разбор дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, происшедших в городе. Выявление 
причин дорожно-транспортных происшествий. 

1  

31 Аварийные ситуации. Действия в случае 
транспортной аварии на дороге. Защитная поза при 
столкновении. 

1  

32 «Это может случиться с каждым», «Простейшие 
правила помощи пострадавшим при ДТП» 

1  

33 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1  

34 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная 
безопасность». 

1  

 Всего 34  

 
 
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 
Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 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, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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. 



 
 

524 
 

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 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 уровне 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. 
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 
деятельность, экскурсии). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. На первом и втором годах обучения 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); 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

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 санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 
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занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 
организацией. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-
развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
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 не более 10 часов, из них не менее 5 часов 
отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований). 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет образовательная 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, а также возможность их изучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены два 
варианта учебного плана: 
вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 
языке; 
вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 
языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся 
с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 
обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 
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втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий на первом и втором годах обучения 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; в январе-
мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 
"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 
рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР. 
В предметную область "Русский язык и литературное чтение" 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 с 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 пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки обучающихся. 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 минут, на 
групповые занятия - до 40 минут. 
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 
не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
Учебный  план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Вариант № 1 
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 Иностранный язык - - - 1 1 2 
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язык (английский) 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую 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 

 
Учебный  план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Вариант № 2 
Предметные области Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1 1 

доп. 
2 3 4  

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 
Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 
Родной язык и 
литературное 
чтение 

3 3 3 2 2 13 

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 Основы религиозных - - - - 1 1 
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культур и светской этики культур и светской 
этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая культура Физическая 

культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую 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 
эитмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
Всего 31 31 33 33 33 161 

 
Формы промежуточной аттестации начального общего образования  

на 2024-2025 учебный год 
 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 
При реализации данной адаптированной основной образовательной программы должны 
быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 
содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 
образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 
Индивидуальный учебный план обучающегося 3  класса  

на 2024 - 2025 учебный год 
Вариант 7.2  

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Организация 
образовательной 
деятельности 

I.Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 индивидуальные занятия 
Литературное чтение  4 индивидуальные занятия 

Математика и 
информатика 

Математика 4 индивидуальные занятия 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 индивидуальные занятия 

Иностранный язык  Иностранный язык 1 индивидуальные занятия 
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(английский язык) 
Искусство Музыка 1 индивидуальные занятия 

Изобразительное 
искусство 

1 индивидуальные занятия 

Технологии Технология 1 
 

индивидуальные занятия 

Физическая культура Физическая культура 3 СМГ 
Итого: 21  
II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Читательская грамотность 1 индивидуальные занятия 
Математическая грамотность 1 индивидуальные занятия 
Итого: 2  
Итого: максимально допустимая недельная 
нагрузка обучающегося 

23  

Коррекционно-развивающие занятия 5  
Логопедические занятия 2 индивидуальные занятия 
Развитие психомоторных и сенсорных 
процессов 

1 индивидуальные занятия 

Психологическая коррекция 2 индивидуальные занятия 
Внеурочная деятельность 2  
Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности:  
«Разговоры о важном» 

0,25 с классом 

"Проектная мастерская" 0,25 с классом 
"Этические беседы" 0,25 с классом 
"Азбука безопасности" 0,25 с классом 
 
Промежуточная аттестация в 3 классе проводится по всем предметам учебного плана 
по следующим формам: 
 

Предмет 3 класс 
Русский язык Диктант 
Литературное чтение  Тест 
Математика Контрольная работа или тест 
Окружающий мир Контрольная работа или тест 
Музыка Творческое задание 
Изобразительное искусство Творческое задание 
Технология Творческое задание 
Физическая культура Тест 
Читательская грамотность Тест 

Математическая грамотность Тест 
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3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
НОО (п. 19.10.1), ФОП НОО. 
Календарный  учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений. 
 

Календарный учебный график ГБОУ СК «Гимназия № 25»  
на 2024-2025 учебный год 

1 – 4 класс 
 

Начало учебного года – 02.09.2024 г. 
Окончание учебного года - 26.05.2025 года, при условии полного освоения 

общеобразовательной программы 
Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени 

1 четверть 
со 02 сентября по 26 октября 2024 г., 

8  учебных недель  
 

с 27 октября по 4 ноября 2024 г. 
(включительно), 

9 календарных дней  
2 четверть 

с 5 ноября  по 30 декабря 2024 г., 
8 учебных недель  

 

с 31 декабря 2024 г  по 8 января 2025 г. 
(включительно), 

 9 календарных дней 
3 четверть 

с 9 января по 21 марта 2025 г., 
1 класс - 10  учебных недель  

 
2 – 4 классы - 11  учебных недель  

 

с 22 марта  по 30 марта  2025 г. 
(включительно), 9 календарных дней 
дополнительные каникулы для 
обучающихся 1 класса 

с 15 по 23 февраля 2025 г., 
9 календарных дней 

4 четверть 
с 31 марта по 26 мая 2025 г.   

7 учебных недель  (в 1-4 классах) 
 

Продолжительность учебного года:  
в 1 классе – 33 учебные недели;   
165 календарных дней 
во 2-4 классах - 34 учебные недели; 
170 календарных дней 

Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет 27 
календарных дней. Дополнительные 
каникулы для обучающихся 1 класса - 
9 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели – для 1- 4 классов пять учебных дней. 
Сменность занятий – первая и вторая  смены. 
Начало учебных занятий с понедельника по пятницу (1 смена) – 8 часов 00 минут. 
Начало учебных занятий с понедельника по пятницу (2 смена) – 14 часов 00 минут. 
Продолжительность урока – 35 минут для обучающихся 1-х классов в I и II четвертях;  
40 минут для обучающихся 1-х классов в III и  IV четвертях;  
40 минут для обучающихся 2-4 классов. 
Промежуточная аттестация: проводится без прекращения образовательного процесса 

во 2 – 4 классах с 07.04.2025 года по 16.05.2025 года. В 1-х классах - безотметочное 
обучение. 
 
Организация промежуточной аттестации  
Оценивание достижений обучающегося с ЗПР планируемых результатов проводится при 
завершении каждого учебного года или уровня образования, поскольку у обучающегося с 
ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и 
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стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 
времени объективно невозможна. 
Обучающийся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АОП 
НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: особую форму организации аттестации 
(в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР; привычную обстановку в классе 
(присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающегося мнестических опор: 
наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); присутствие в начале 
работы этапа общей организации деятельности; адаптирование инструкции с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР:  
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с  апреля по май учебного 
года, согласно графика без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана.  
От участия в ВПР освобождаются обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения на уровне начального общего образования. Обязательные предметные 
области учебного плана, учебные предметы и основные задачи реализации содержания 
предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО не служит препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие ее освоению в полном объеме.  
 
3.3. План внеурочной деятельности 
  

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности ГБОУ СК «Гимназия № 25» является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, а 
также определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной 
деятельности в 1- 4 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических 
рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022г.  № ТВ-1290/03), с учетом 
успешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей 
ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 
особенностей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(предметных, метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от 
урочной.   
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В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование 
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах начального общего 
образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 
интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 
деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 
воспитания школ с целью обеспечения преемственности содержания образовательных 
программ начального общего образования при формировании плана внеурочной 
деятельности образовательной организации реализуются следующие направления: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 
реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России»); 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников и 
др.). 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.2  (кроме 
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.2) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 
АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 
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Направление 
внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно-
просветительские занятия 

патриотической, нравственной 
и экологической 

направленности «Разговоры о 
важном» 

 

Занятия направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, а также на 
формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 
обучающимися.  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

 

Деятельность направлена на физическое развитие обучающегося, углубление знаний об 
организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в физическом 
развитии, формирование представлений, обучающихся о здоровом образе жизни, развитие физической 
активности и двигательных навыков, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
талантов.  

Основные задачи: формирование ценностного отношения к своему здоровью, физическое 
развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 
школьников, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия в спортивных объединениях, секциях, 
спортивные соревнования, турниры, игры в рамках деятельности школьного спортивного клуба, 
подвижные игры, конкурсы различных уровней, Дни здоровья, динамические перемены, экскурсии, 
походы, курс внеурочной деятельности, мероприятия в рамках реализации Программы развития 
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социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». 
Проектно-исследовательская 

деятельность 
 

Деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 
совместной деятельности по выполнению проектов. 

"Проектная мастерская" 
Основная цель: развитие познавательной активности обучающихся в процессе 

исследовательской работы, формирование умения анализировать, наблюдать, удовлетворение особых 
потребностей и интересов школьников. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках проектной деятельности; занятия, 
связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными 
интересами участников образовательных отношений.  

Форма организации: курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность в начальной 
школе», работа над проектами, участие в конкурсе проектов. 

Коммуникативная деятельность Коммуникативная деятельность направлена на формирование и совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 
творчества. 

Основная цель: формирование и совершенствование функциональной коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчеств, развитие способности 
обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и совершенствование функциональной коммуникативной 
грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Форма организации: курс внеурочной деятельности по функциональной грамотности «Читаем, 
считаем, наблюдаем» (функциональная грамотность)- 4 класс. 

Цель: совершенствование функциональной грамотности обучающихся, формирование 
читательской компетенции младшего школьника, формирование текстовой деятельности с 
необычными формами представления информации (туристические буклеты; программы выставок; 
маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать 
необычные тексты. Формирование математической компетенции младшего школьника, формирование 
умений формулировать проблемы на языке математики, решать проблемы, используя математические 
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факты и методы, анализировать использованные методы решения, интерпретировать полученные 
результаты с учетом поставленной проблемы, формулировать и записывать результаты решения. 
Формирование умений использовать естественно-научные знания, выявлять проблемы, делать 
обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 
вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений; строить развернутые 
высказывания; устанавливать надежность информации; сотрудничать.  

Мероприятия в рамках реализации Программы развития социальной активности обучающихся 
начальных классов «Орлята России». 

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

Деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 
также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; расширение 
знаний, обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы 
своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, 
любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре, 
привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Формы организации: занятия школьников в различных творческих объединениях 
(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 
художественного творчества); мероприятия в рамках реализации Программы развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята России», участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, выставках творческих работ, постановке художественных номеров; творческие 
мастерские. 

«Азбука безопасности»        Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 
обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 
движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в 
условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 
происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 
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Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности 
жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

«Этические беседы» Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию 
гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию 
добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и 
чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 
       Основные цели:  
               -  формировать у детей нравственные ориентиры  при   построении    деятельности, общения и 
взаимоотношений, основ мировоззрения и  самовоспитания; 
               - дать детям представление о нормах и правилах отношений со   сверстниками, родными и 
близкими и просто окружающими их людьми; 
               - раскрыть нравственную сущность этих отношений через призму собственного 
восприятия.       

В соответствии с индивидуальным учебным планом при реализации, адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) отводится 3 часа. 

 
Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

при реализации, адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

на 2024-2025 учебный год 
Направление Название Форма организации Количество часов в 

неделю 
Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения  

 

0,25 

Исследовательская  деятельность "Проектная мастерская" Курс внеурочной деятельности 0,25 
Духовно-нравственное "Этические беседы" Курс внеурочной деятельности 0,25 
Социальное  "Азбука безопасности" Курс внеурочной деятельности 0,25 
Итого за неделю    2 
Итого за учебный год  68 
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Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в сроки, определенные календарным графиком. 

Формы промежуточной аттестации определены на педагогическом совете образовательной организации.  
 

Курс  Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"Проектная мастерская" Проект  Проект  Проект  Проект  

"Этические беседы" Беседа Тест Тест Тест 

"Азбука безопасности" Викторина  Викторина Викторина Викторина 

 
 

Рекомендации по реализации  
Программы коррекционной работы 

для  обучающихся с ОВЗ на  занятиях курсов внеурочной деятельности, 
в объединениях дополнительного образования, к воспитательным мероприятиям  

Особенности учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) 
Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под 
влиянием неблагоприятных факторов, что приводит к отставанию психической деятельности. 
Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и 
является препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности. 
Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны. Инфантилизм – первичное нарушение темпа созревания поздно 
формирующихся лобных систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития эмоционально-волевой сферы, 
что выражается в эмоциональной незрелости, несформированности произвольной регуляции поведения, снижении познавательной 
активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню самоконтроля. 
Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения). Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-логическое. Имеют затруднения в 
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определении причинно-следственных связей и отношений между предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить отличительные 
признаки сходных явлений и предметов (им легче определить различия явлений противоположного характера). 
Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение внимания. Как следствие, наблюдается отвлекаемость во время 
учебного процесса и быстрая утомляемость. 
Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, ограниченность объема. 
Память отличается малым объема, непрочностью и низкой продуктивностью произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого 
материала (знакомых слов, легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но при отсроченном воспроизведении, забывается полностью 
или неточностью и трудностью воспроизведения. 
Основной прием запоминания – механическое многократное повторение. 
Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. Для детей характерно преобладание эмоциональной 
мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость.  
Эмоциональная сфера таких детей страдает, наблюдается проявления грубости, импульсивности, расторможенности влечений. 
Особенности обучения в школе.  
Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, не умение планировать и осуществлять целенаправленные 
усилия, направленные на достижение поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, невыполнение школьных заданий, отставании в 
усвоении учебного материала, принятии ситуации неуспеха, формирование отрицательного отношения к школе и не принятие 
ответственности за свои поступки и поведение. 
Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в 
общении со сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 
Психическое недоразвитие у детей с ЗПР проявляется, прежде всего, в снижении уровня обучаемости по сравнению с нормально 
развивающимися детьми. Но в отличие от умственно отсталых они обладают относительно высокой обучаемостью, поэтому после оказанной 
им помощи в большинстве случаев могут овладеть способом решения предлагаемой задачи и пользоваться им в дальнейшем. 
 

Рекомендации для педагогов по взаимодействию с детьми с ЗПР во внеурочной деятельности. 
1. У детей с ЗПР необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить ученику субъективное переживание успеха 
при определённых усилиях.  Во внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности трудность заданий должна возрастать 
постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. Не следует ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого  ответа, 
обязательно дать некоторое время для обдумывания. 
2. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа (ситуации, результата продуктивной деятельности). Лучше попросить 
ответить (доделать, переделать) его через некоторое время. 
3. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс 
переключения у них очень снижен. 



 
 

539 
 

4. Стараться облегчить деятельность использованием зрительных опор (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём 
восприятия снижен. 
5. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 
проговаривать и т.д. 
6. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это 
тактично, используя игровые приемы. 
7. Важна не быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых заданий. 
8. В работе стараться активизировать не столько механическую, сколько смысловую память, чтобы ребенок понимал, почему,  для чего, 
каков будет результат. 
9. Для концентрации рассеянного внимания предлагается делать паузы перед зданиями, менять интонацию, использовать приемы 
неожиданности (стук, хлопки, музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.). 
10. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.), особенно это актуально в 
начальной школе. Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 
11. Создавать максимально спокойную обстановку, поддерживать атмосферу доброжелательности. 
12. Темп подачи материала должен быть спокойным, ровным, медленным, с многократным повтором основных моментов. 
13. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ЗПР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство 
удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. Создание доверительных отношений со взрослыми. 
14. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. Во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание 
коррекции всех видов деятельности детей. 
15. Формирование ученического коллектива, сплочение его на основе привлечения каждого ученика к активной общественно полезной 
деятельности и посильному производительному труду. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 
проведения 

Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» 
Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов предметной направленности) 

1-4 сентябрь, 
в течение года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 
Интерактивные формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 
Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01-05.09 учителя, кл. руководители 

Международный день распространения грамотности (информационная 
минутка на уроке русского языка) 

1-4 08.09 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 учителя, кл. руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню 
родного языка 

1-4 21.02 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках 
биологии) 

1-4 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной охраны) 1-4 30.04 учителя, кл. руководители 
День государственного флага Российской Федерации 1-4 22.05 учителя, кл. руководители 
День славянской письменности и культуры 2-4 24.05 учителя, кл. руководители 

Модуль «Классное руководство» 
Поднятие флага. Исполнение гимна РФ. «Разговоры о важном» 1-4 каждый 

понедельник 1 
урок в течение 

года 

классные руководители 



 

 

 
 

 
Проведение классных часов, участие в Днях единых действий 1-4 в течение года классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ 1-4 в течение года классные руководители 
Изучение классного коллектива 1-4 в течение года классные руководители 
Ведение портфолио с обучающимися класса 1-4 в течение года классные руководители 
Классные коллективные творческие дела 1-4 в течение года классные руководители 
Реализация программы внеурочной деятельности с классом 1-4 по расписанию, 

в течение года 
классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4  классные руководители, 
родительский комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

1-4 по запросу классные руководители, 
учителя-предметники 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть классные руководители 
Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», неуспевающими 1-4 по запросу классные руководители, 

соц.педагог 
Консультации с психологом   психолог 

Модуль «Основные школьные дела» 
Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 
классные руководители 

Праздник «День гимназиста» 1-4 19-21.10 заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

классные руководители 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства 
(флешмобы, акции «Окна России», «Флаги России») 

1-4 02-06.11 советник по воспитанию, 
классные руководители 

Праздник «День матери» 1-4 23-30.11 заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

классные руководители 
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Участие в новогодних мероприятиях 1-4 21-25.12 заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 
классные руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи выпускников» 1-4 первая суббота 
февраля 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Участие в подготовке к мероприятиям, посвящённым 23 февраля 1-4 18.02-22.03 заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 1-4 05.03 заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

педагоги 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Космонавтики 1-4 8-12.04 классные руководители 
Праздник «Последний звонок» (участие первоклассников и выпускников 
4-х классов) 

1, 4 24.05 заместитель директора по ВР, 
советник по воспитанию, 

классные руководители 
Участие в гражданско-патриотической акции «Рисуем Победу» 1-4 апрель-май классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации 

1-4 в течение года классные руководители, 
социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной  организации  учебным  предметам,  курсам, 
модулям 

1-4 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники, педагог- 

психолог, соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня 1-4 в течение года классные руководители, 
родительский комитет. 

Коллективные творческие дела 1-4 в течение года классные руководители 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление внешнего вида кабинета государственной символикой 
Российской Федерации, оформление классного уголка, уголка 
безопасности 

1-4 август-сентябрь классные руководители 
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Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации 

1-4 каждый 
понедельник 1 

урок 

заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 

1-4 по плану 
классного 

классные руководители 

их способности, знакомящих с работами друг друга  руководителя  
Обновление материалов (стендов, плакатов, др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе гимназии, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности 

1-4 по мере 
необходимости 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 
Работа с социальными партнёрами согласно отдельному графику 

«Профилактика и безопасность» 
Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, классные 
часы по ПДД, ПБ) 

1-4 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 04.09 преподаватель-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе террористического акта 1-4 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Участие в тестировании и олимпиаде по ПДД 1-4 октябрь, апрель заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, др. 1-4 в течение года классные руководители 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие во Всероссийских Днях единых действий 1-4 в течение года советник по воспитанию, 
классные руководители 

Участие в программе развития социальной активности учащихся 
начальной школы «Орлята России» 

2-4 в течение года советник по воспитанию, 
классные руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 
Походы в театр, на выставки, в музеи 1-4 в течение года классные руководители, 

родительский комитет 
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Экскурсии по патриотической тематике, ранней профориентации 1-4 в течение года классные руководители, 
родительский комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 1-4 в течение года классные руководители, 
родительский комитет 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы органов самоуправления в классе 1-4 сентябрь классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Экскурсии по ранней профориентации 1-4 в течение года классные руководители, 

родительский комитет 
Встречи с представителями профессий 2-4 по плану 

работы с 
социальными 
партнёрами 

заместители директора по УВР 
и ВР, классные руководители 

Корректировка плана воспитательной работы уровня начального общего образования возможно с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 
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3.5. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
Кадровые условия  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 
также кадров, осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение 
учащегося с ЗПР в системе школьного образования.  
В штат специалистов школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, входят 
учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного языка 
(английского), учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 
педагог. 
Кадровый потенциал начального общего образования: 
 
№ 
п/п 

ФИО учителя Должность Образование Категория 

1 Коряковцева 
Светлана Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее Высшая 

2 Челышев Александр 
Никитович 

учитель 
английского 
языка 

Высшее Без категории 

3 Коряковцева 
Светлана Юрьевна 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее Высшая 

4 - педагог-психолог   
5 Дорошевич Елена 

Владимировна 
учитель-логопед Высшее Высшая 

Финансовые условия  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Вариант 7.2  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в 
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося.  
Материально-технические условия  
Организация пространства  
Для обучающегося с ОВЗ  функционируют кабинеты учителя-логопеда, педагога-
психолога, медицинский кабинет, спортивный зал, столовая, кабинеты для проведения 
внеурочной деятельности. Кабинет начальных классов оборудован необходимой мебелью 
и дидактическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
Обучающийся с ЗПР обучается по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 
потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.  
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 
классе обеспечивает обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога.  
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Требования к организации временного режима обучения  
Временной режим образования обучающихся с ЗПР устанавливается в соответствии с 
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 
приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 
организации.  
Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2  составляют 5 лет (1-4 
классы).  
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
1 классы – 33 учебные недели;  
2 – 4 классы – 34 учебные недели.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН).  
Обучение проходит в первую смену. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению. Обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 
питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 
в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 
течение учебного дня.  
Учебные занятия начинаются в 12:20 часов.  
Число уроков в день:  
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 
уроков, за счёт урока физической культуры;  
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  
Продолжительность учебных занятий 40 минут. 
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	Коммуникативные универсальные учебные действия
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	Самоконтроль:
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	Текстовые задачи
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	Математическая информация

	2 КЛАСС
	Числа и величины
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	Текстовые задачи
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	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
	Познавательные универсальные учебные действия:
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	Регулятивные универсальные учебные действия
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	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
	Познавательные универсальные учебные действия
	Базовые логические и исследовательские действия:
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	Коммуникативные универсальные учебные действия
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	Регулятивные универсальные учебные действия
	Совместная деятельность:
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	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
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	Регулятивные универсальные учебные действия
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	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
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	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
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	Человек и общество
	Человек и природа
	Правила безопасной жизнедеятельности
	Человек и общество
	Человек и природа
	Правила безопасной жизнедеятельности
	Человек и общество
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	Правила безопасной жизнедеятельности
	Человек и общество
	Человек и природа
	Правила безопасной жизнедеятельности
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	Метапредметные результаты
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	1 дополнительный класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
	Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»
	Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
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	Модуль № 2 «Народная музыка России»
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	Модуль № 7 «Музыка театра и кино»
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	Модуль № 1 «Музыкальная грамота»
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	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:

	Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Базовые логические и исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
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	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
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	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
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	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
	2 КЛАСС
	4 КЛАСС
	Коррекционно-развивающее        значение         учебного         предмета
	Место учебного предмета «Труд» (Технология) в учебном плане
	Основные модули курса «Труд» (технология):
	1 КЛАСС
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
	1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
	2 КЛАСС
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч)
	Универсальные учебные действия
	3 КЛАСС
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч)
	Универсальные учебные действия
	4 КЛАСС
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч)
	Универсальные учебные действия
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	Предметные результаты
	Знания по физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Коррекционно-развивающие упражнения
	Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности:
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
	2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника
	2.2.3. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
	2.4.1. Целевой раздел
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	2.4.2.1. Уклад общеобразовательной организации
	Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	2.4.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Кадровое обеспечение
	Нормативно-методическое обеспечение
	Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности размещены на сайте школы. https://school-25.gosuslugi.ru/nasha-shkola/o-shkole/
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	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Пояснительная записка
	Задачи программы:

	Основные принципы
	Основные методы обучения:
	Формы занятий:
	Формы работы учащихся на занятиях:

	Контроль результатов обучения по программе.
	Срок реализации программы: 4 года (1-4 классы)
	Оценка выполненных проектов.
	Критерии внешней оценки проекта

	Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования
	Методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности

	Описание места программы курса внеурочной деятельности в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
	У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия во 2 классе:
	У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия в 3 классе:
	У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия в 4 классе:
	УУД учащихся, формируемые в ходе выполнения учебно-исследовательской и проектной работы
	1 класс
	Тема: Что такое проблема. (1 ч.)
	Тема: Как мы познаём мир. (1 ч.)
	Тема: Школа почемучек. (2 ч.)
	Тема: Удивительный вопрос. (2 ч.)
	Тема: Источники информации. (2 ч.)
	Раздел 2. Практический блок (24 ч.) Тема: Любимое число. Игры с числами. (2 ч.)
	Тема: Проект «Алфавит». (3 ч.)
	Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». (2 ч.) Новогодние подарки.
	Тема: Проект «Мой папа – защитник» (3 ч.)
	Тема: Проект «Прекрасная дама – любимая мама» (3 ч.)
	Тема: Проект «Акция «Память» (3 ч.)
	Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. (2 ч.)
	2 класс
	Тема 1.Что такое исследование? Кто такие исследователи? (1 ч.)
	Тема 2. Основные методы исследования. Как задавать вопросы? (1 ч.)
	Тема 3. Коллективная игра-исследование (1 ч.)
	Тема 4. Учимся выделять главное и второстепенное. Схема исследования (1 ч.)
	Тема 5. Защита исследовательской работы. Секреты успешного выступления (1 ч.)
	Тема 1. Путешествие в Загадкино. (5 ч.)
	Тема 2. Что такое Новый год? (5 ч.)
	Тема 3. У меня растут года…(5 ч.)
	Тема 4. Меры длины. (5 ч.)
	Тема 7. Что мы узнали. Моя лучшая работа (1 ч)
	Тема 1:Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (2 ч)
	Тема 2: Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. (2 ч)
	Тема 4:План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования.
	Тема 5: Основные источники получения информации. (3 ч)
	Тема 6: Оформление списка литературы и использованных электронных источников.(1 ч)
	Тема 7: Методы исследования. Мыслительные операции.(1 ч)
	Тема 8: Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов. ( 1 ч)
	Тема 9: Оформление работы. Подготовка доклада. (2 ч)
	Тема 10: Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point. (2 ч)
	Тема 2. Моя семья. – 4 ч
	Тема 3. Космос. – 4ч
	Тема 4. Будь здоров! – 4ч

	Тема 11.Итоговое занятие. Чему мы научились за этот год. (1 ч)
	Тема 1 Проект «Наш класс» (3 ч.)
	Тема 4. Проект «Красота природы осенью» (2 ч.)
	Тема 5. Проект «Страны мира» (2 ч.)
	Тема 6. Проект «С Новым годом» (3 ч.)
	Тема 8. Проект «Как помочь пернатым друзьям» (2 ч.)
	Тема 9. Проект «Как поздравить наших пап и дедушек» (3 ч.)
	Тема 10. Проект «Мама – главное слово» (3 ч.)
	Тема 12. Проект «Пасхальная открытка» (2 ч.)
	Тема 13. Проект «День Победы» (3 ч.)
	Тема 14. «Прощая, начальная школа» (1 ч.)
	Тематическое планирование
	1 класс
	3класс
	Планируемый результат изучения курса внеурочной деятельности Должны научиться
	Сформированные действия
	3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную деятельность

