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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

детей с задержкой психического развития - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического раз- 

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со- 

циальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- щего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден при- казом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб- 

разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо- 

вания»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федера- ции 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно- сти и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном пе- речне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен- ную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред- него 

общего образования» с изменениями от 18.05.2020; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утвер- ждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе- мых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

- Примерные АООП НОО (ФГОС) обучающихся с ОВЗ, включенные в ре- естрпримерных 

основных общеобразовательных программ; 

-Устава МКОУ «Мельниковская СОШ». 

 

Цель реализации данной программы по варианту 7.2 является: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучаю- щихся 

с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви- тие личности 

обучающегося с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, ин- теллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и общественравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепле- ние 

здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающимся с ЗПР с учетом его особых образовательных 

потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова- тельных 
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потребностей обучающегося с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель- ности 

обучающегося с ЗПР для освоения им АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образователь- ных технологий 

деятельностного типа; 

- оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. сорев- нований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, его родителей (закон- ных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци- 

альной среды. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психиче- ского 

развития по варианту 7.2: 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-педагогической комиссией ипрепят- 

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР по варианту 7.2 могут фигурировать органическая или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, пси- 

хическая и социальная депривация. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способно- 

стями, 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 выс- 

ших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познаватель- 

ной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про- 

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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 (ран- него 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 когни- 

тивной и аффективно - поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при спе- 

циальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучаю- 

щихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опреде- ляет 

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 неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
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или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

по- знавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

по- знавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельно- сти, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как пра- вило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида де- ятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность по- ведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм,так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Обучающийся с ЗПР в школе испытывает выраженные затруднения в усвоении учеб- ных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфи- 

ческими расстройствами психического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушени- 

ями в организации деятельности или поведения. Достаточно часто у обучающего по варианту 

7.2 отмечается нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 

и про- странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована ребенку с ЗПР по варианту 7.2, который характеризуются уровнем развития не- 

сколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в от- 

дельных функциях. Отмечается нарушение внимания, памяти, восприятия, познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных форм и школьную адаптацию в целом. Про- 

извольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформи- 

рованы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустой- 

чивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, 

а также от актуального эмоционального состояния. Имеются нарушения когнитивной сферы, 

нарушение речи, нарушение поведения. 

Рекомендованы другие специальные образовательные условия: занятия слого- педом, 

психологом: 

-Выбор индивидуального темпа обучения. 
-При утомляемости включать ребёнка в социальные формы деятельности. 

-Формирование пространственно-временных представлений. 

-Формирование умения планировать деятельность и прогнозировать её результат. 

-Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осу- 

ществляя постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

-Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, пони 

мание материала. 

-Развитие познавательной активности. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Особыми образовательными потребностями для ребенка МКОУ «Мельниковская СОШ»яв- 

ляются: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про- цесса реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе инди- видуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и с учениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на уста- 
новление взаимодействие семьи и образовательной организацией; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходя- щего за пределы 
образовательной организации. 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образова- тельной программы 
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начального общего образования до 5 лет; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в про- цессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряе- мых обществом 
норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации об- разовательной 
сферы с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психиче- ских процессов 
обучающихся с ЗПС; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми- рование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрос- 

лого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми- рование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающе- гося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществля- ется 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и пред- 

метных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представите- 

лей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в струк- туре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 

варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфи- 

ческое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дис- 

калькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специа- 

листы, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением ра- 

боты. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со  

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с це- 

лью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его осо- 

бенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты осво- ения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государ- 

ственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в 

их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возмож- 

ных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что 

не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод 

об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на ос- 

новании положительной индивидуальной динамики. 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен- 

ности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другомуварианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учеб- 

ному плану. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образователь- ной 

программы начального общего образования по варианту 7.2. 

 

В основу разработки АООП НОО обучающегося с ЗПР по варианту 7.2. заложены диф- 

ференцированный и деятельностный подходы: 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребно- стей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образо- вания. 

Применение дифференцированного подхода в нашем лицее обеспечивает разнообразие 

содержания, представляя обучающимся с ЗПР по варианту 7.2.В возможность реализовать ин- 

дивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно- 

сти процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значи- могохарактера; 

• прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной дея- тельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемые образо- вательных 
областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобре- тению нового опыта 
деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компе- 

тенции, составляющей основу социальной успешности. В основу формирования адаптирован- 

ной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР по варианту 7.2 положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха- 

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Фе- 

дерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си- 

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи- 

танников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу- 

чающихся;принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе- 

чивает непрерывность образования обучающему с задержкой психического развития по вари- 

анту 7.2; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер- жания 

образования положено не понятие предмета, а —«образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающему с задержкой психического развития по варианту 7.2 всеми видами до- 

ступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
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учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформирован- ных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов- ность 

обучающего к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования по варианту 7.2: 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающийся с задержкой психического развития по варианту 7.2, в нашей школе 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школь- 

ного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календар- 

ные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающему с задержкой психиче- ского 

развития по варианту 7.2 пролонгируются с учетом психофизиологических возможно- стей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихсяи определя- ются 

Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

по варианту 7.2 составляет 5 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 создается на 

основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В МКОУ «Мельниковская 

СОШ» реализуется адаптированная основная образовательная программа. Вариант 7.2 АООП 

в МКОУ «Мельниковская СОШ» реализуется совместно с другимиобучающимися. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с 

ЗПРосуществляется на основе рекомендаций ПМПК. 

Оценка знаний и   умений академический компоненты   АООП

 вариант 7.2.сохраняется в традиционном виде, при этом учащиеся с ЗПР обучающиеся по 

варианту имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной ат- 

тестациив иных формах. Для освоения АООП обучающимися с ЗПР по варианту 7.2 исполь- 

зуются ресурсы школы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития по варианту 7.2 содержит: 

• планируемые результаты освоения адаптированной основной образо- вательной 
программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результа- тов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего об- разования; 

• учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; программа кор- рекционной работы; 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и без- опасногообраза 
жизни; 

• программу внеурочной деятельности по 5 направлениям: спортивно 

- оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекуль- турное; 

• систему условий реализации адаптированной основной образова- тельной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Результаты освоения обучающего с задержкой психического развития по варианту 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в 

нашем лицее оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образова- 

ния. Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной нами на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающему с задержкой пси- 

хического развития по варианту 7.2 трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про- граммы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и со- 

циальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста- 

новки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения 

обучающего с ЗПР в культуру, овладение им социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про- граммы 

начального общего образования в нашем лицее должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гор- дости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего органичном 
единстве природной и социальной частей; 

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

4) развитие адекватных представлений о собственных возмож- 
ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю- щемся и 
развивающемся мире; 

6) овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повсе- дневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци- ального 
взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирова- ние и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате- риальным и 
духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсаль- 

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред- 

метными знаниями, а также решают учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
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дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи реше- ния типовых 
учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/не успеха
 учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств пред- ставления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуни- кационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуни- кативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особен- ностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки инфор- мации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содер- жанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответ- ствующем 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, инди- 

видуальным возможностям 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каж- дого иметь свою; 
излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совмест- ной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ- ектов, 
процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержа- нием 

конкретного учебного предмета; 

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

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания обра- 

зовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; овладение 

основами грамотного письма; овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
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формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфо- 

графических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представ- лений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным пред- метам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис- пользованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содер- жание текстов, 
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отно- шение к 

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

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи- тательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен- ных, 

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 общения в устной и письменной форме 
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите- лям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет- ским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика. Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количе- 

ственных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно - практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис- лами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответ- ствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание. 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 яв- лениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ эко- 
логической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
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людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими измене- ниями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных дей- ствий и 
действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур и 

светской этики: 

1) знакомство с   основными   нормами   светской   и   религиоз 

ной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных от- 

ношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че- ловека иобщества; 

3) формирование   первоначальных   представлений   о    светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, исто 

рии и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази- тельного 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 произве- дениях искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз- личных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ- ном, таки 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 музы- кальному искусству 
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в про- цессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведе- ний; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкаль- ных произведений 
различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализован- ных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология. Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники без- опасности; 

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 рас- полагать 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 
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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 здоровьесбе- регающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия: 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто- рон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диффе- 

ренциация звуков речи); 

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расши рение 

и уточнение); 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи( синтаксической структуры ре- 

чевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие ком- 

муникативной функции речи (Развитие навыков диалогической и монологической речи, фор- 

мирование 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 позаватель- ных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сен- 

сорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмо- 

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уве- 

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотноше- 

ний с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллек- тиве, 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

Внеурочные занятия: формирование и развитие высших психических функций (па- мять, 

мышление, воображение, внимание), формирование навыков бесконфликтного обще- ния, 

развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики, развитие звукопроизношения, раз- витие 

языкового анализа и синтеза, развитие связной речи, развитие графо-моторных и калли- 

графических навыков. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического разви- тия 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразователь- ной 

программы начального общего образования МКОУ «Мельниковская СОШ» 

1.    Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной ос- 

новной образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС с ОВЗ к результатам освоения адаптив- 

ной основной образовательной программы начального общего образования по варианту 7.2 и 

направлена на социальную адаптацию и обеспечение качества образования,что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающегося, и его родителей. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 
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• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное раз- витие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения адаптив- ной основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу- ществлять коррекцию 
развития на основании полученной информации о достижении плани- руемых результатов. 

Направления программы: 

1. сформулировать основные направления и цели оценочной деятель- ности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоениясо- держания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсаль- ных 

учебных действий; 

3. обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ос- новной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образова- ния; 

4. представить систему оценки достижений обучающегося (итоговая оценка обучающегося, 

освоившего основную образовательную программу начального общего образования), 
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающе- гося. 

В соответствии с ФГОС для ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обуча- ющегося 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образо- вания, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз- 

можность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Планируемые результаты: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, образо- вательным 

процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной об- 
разовательной программы; 

2. уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, мета- предметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це- левых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявля- емых 

системой оценки; 

3. являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной основной образовательной про- граммы.. Система 

оценивания в лицее позволяет: устанавливать, что знает и понимает учащийся с ЗПР о мире, в 

котором жидавать общую и дифференцированную информацию о процессе препода- 

вания и процессе обучения; отслеживать индивидуальный прогресс учащегося с ЗПР в 

дости- жении требований ФГОС с ОВЗ и в достижении планируемых результатов освоения 

АООП начального образования; 

• обеспечивать обратную связь для учителей, учащегося и родителей; 

• отслеживать эффективность реализуемой АООП. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение инфор- 

мации, позволяющей учащемуся - обрести уверенность в своих познавательных возможно- 

стях, родителям - отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учи- 

телям - оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащегося с ЗПР? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащийся полученные умения и навыки, обнаруживает лиребенок умение 

работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат.) 

2. Система оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимся социальными (жизнен- ными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес- 
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печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу- 

чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных результатов осуществляется, 

во-первых, в ходе внешних мониторинговых исследований психологами, социальными педа- 

гогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого - 

педагогической диагностики развития личности, а также родителями ребёнка с ЗПР. 

Личностные результаты учащегося с ЗПР на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС для ОВЗ не подлежат итоговойоценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащегося отражает эффективность воспитательной и коррек- ционно-

образовательной деятельности школы. 

3. Система оценки метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные учеб- ные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе- ние 

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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе- гося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающегося, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об- щего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающего с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Достижение мета- 

предметных результатов отслеживается по успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

4. Оценка предметных результатов - оценка планируемых результа- тов по отдельным 

предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных ре- зультатов, 

заложенных в ФГОС для детей с ОВЗ, предметные результаты содержат в себе си- стему 

предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются через спе- цифику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко- торых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна- ния, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служа- щие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный ап- парат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся с ЗПР 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципи- ально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе 

учителя в принципе могут быть достигнуты учащимися с ЗПР. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимся с ЗПР опорной системы знаний по рус- 

скому языку и математике. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра- 

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени- 

вания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимся адаптивной основной образова- 

тельной программы начального общего образования является достижение предметных и ме- 

тапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
- система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, мате- матике 
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иокружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно- 

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое- 

ния темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

- по русскому языку, родному языку, математике - и итоговой комплексной работы на 

меж- предметной основе. 

5. Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений ПОРТФОЛИО - метод интегральной (накопительной)оценки - 

портфель достижений, который демонстрирует усилия, прогресс и достижения ученика с ЗПР 

в различных областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за- 

дач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно- сти обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; Состав                                      портфолио: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успеш- ность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые 
выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: 

выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини исследованиями выполнен- 

ным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; 

оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения от дельных видов 

работ; результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и ре- зультаты 

тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итого- вых 
комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

6. Различные виды оценки: 

В системе оценивания используются оценки, характеризуемые по разным признакам: 
• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур - мониторинговых ис- следований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе пись- менных 

ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения,общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

• интегральная оценка - портфолио, выставки, презентации - и диффе- ренцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

• Самоанализ и самооценка обучающего. 

К обязательным формам и методам контроля в МКОУ «Мельниковская СОШ» отно- 

сятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 
контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, 

творче- ская работа. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тесты, дик- 

танты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплекс- 
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ные контрольные работы 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; Внеурочная деятель- ность 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Виды контроля и учета достижений обучающего 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторингаоб- щей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изу- 

чением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образова- ния 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержа- ния 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений уча- 

щихся. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующиеме- тоды 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистра- ции 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специаль- ные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и 

иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы. 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек (методика Г. А. Цукерман «Оценка без отметки»). Особая 

ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно 

данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно 

увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и инди- 

видуальный прогресс ребенка. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 

отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку - полностью 

или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по  

всем формируемым на данном этапе навыкам. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе первого и 

второго года обучения, в первом полугодии второго класса исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, за- 

меняющей цифровую отметку. 

Для оценивания осознанности учащимся с ЗПР особенностей развития его собствен- ного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопро- сах для 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от уча- щегося 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жиз- 

ненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что Наиболее 

трудным мне показалось 
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Я думаю, это потому, что Самым интересным было  
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 
 

Я бы хотел попросить своего учителя 
 

 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки дости- 

жения. 

Критериальные описания - наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем,  

так и учащимися. 

Эталоны - представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оце- 

ниваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или теку- 

щими задачами оценивания. 

Памятки - содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

Пример такой памятки: 

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе 

1. Начало работы: 

• Обсудить замысел в малой группе 

• Поделиться идеями 

2. Подготовительный этап 

• Проговорить план в малой группе 

• Выбрать тип текста, основную идею и тему 

• Изобразить схематически развитие сюжета (начало - середина - окончание) 

• Подобрать материалы, информацию, идеи 

• Создать банк слов 

3. Основной этап 

• Написать черновик 
• Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующиеправки 

• Внести исправления 

4. Подготовка окончательной версии 

• Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товари- щей илиучителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

• Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстри- 

ровать 

 

Итоговая оценка учащегося с ЗПР и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная ито- говая 

аттестация учеников не предусматривается. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка с ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка учащегося с ЗПР формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также ди- 

намику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы зна- 

ний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действи- 

ями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни- 

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре- 

зультатов: 

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи- ями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образова- ния,и способен 

использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-прак- тических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро- вано 

достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а резуль- таты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол- жения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного про- 

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро- вано 

достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют  

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей- 

ствиями,необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образо- 

вания.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси- 

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про- 

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования при- 

нимается педагогическим советом образовательного учреждения, с учётом рекомендаций 

школьного ПМП консилиума на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качествавыпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития сучётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обес- печитьуспешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од- 

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую- 

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен- 

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер- 

ством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма- 

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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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 образователь- 

ного стандарта начального общего образования (далее – далее ФГОС НОО), а также ориенти- 

рована 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 по- 

вышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с 

ЗПР. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на ма- 

териале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут вос- 

требованы 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 сфор- 

мированностью 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 опера- 

ций значительно затрудняют усвоение орфограмм и формирование грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидак- 

тических 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 рус- 

скому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках рус- 

ского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литератур- 

ного 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. Благо- 

даря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать язы- 

ковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные слово- 

формы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной комму- 

никации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно фор- 

мировать 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 пройден- 

ного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения 

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

ного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-познаватель- 

ной деятельности обучающихся с ЗПР. 

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

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических обра- 

зовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 
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Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических прин- 

ципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучаю- 

щегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершен- 

ствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, прояв- 

ляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоле- 

ния. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориенти- 

ровку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с пред- 

ложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравне- 

ния, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, под- 

счет количества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, 

объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпо- 

сылки становления логического (понятийного) мышления. 

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

роваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие дей- 

ствия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку про- 

деланной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества зада- 

ний, направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференциро- 

ванности движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, отводимого на 

звуковой анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой структуры слова как про- 

педевтика 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 усвое- 

ние грамматических правил у детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для закреп- 

ления навыка. Освоение орфографических правил требует введения коррекционно-подготови- 

тельных упражнений. Работа над правилом осуществляется с опорой на алгоритм который ви- 

зуализируется и многократно повторяется ребенком. Обедненность словаря у учащихся с ЗПР 

обуславливает необходимость проведения 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 дизор- 

фография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над сло- 

говой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающе- 

гося 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. Лич- 

ностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и осо- 

бенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а также 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные планиру- 

емые 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 особен- 

ностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. 

При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивиду- 

ализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР ко- 

личество учебных часов может быть скорректировано. 

Рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации раз- 

личных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при усло- 

вии сохранения обязательной части его содержания. 
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Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучаю- 

щимися с ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемствен- 

ность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изуче- 

ния учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёрки- 

вают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование го- 

товности 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

зования 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 количе- 

ства 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 зна- 

чением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

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

вательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различаю- 

щихся 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 еди- 

ница. 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 слого- 

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и пау- зами 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. Гиги- 

енические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккурат- 

ным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло- 

вами, знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и предложений (не 

более четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и после- 

довательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

Орфография и пунктуация 
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Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас- 

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

писная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках живот- 

ных); 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 резуль- 

татов. 

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 особен- 

ности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (с использованием 

наглядной опоры); 

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

делять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляющей по- 

мощью учителя; 

характеризовать звуки по заданным признакам по смысловой наглядной опоре; приво- 

дить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глу- 

хих 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 по- 

мощью 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 вы- 

полнения 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 обще- 

ния 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). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

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

лизации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письмен- 

ными буквами); 

соблюдать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова по алгоритму; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву- 

ков 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 учите- 

лем; 
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 со- 

гласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Дифферен- 

циация 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 слу- 

чаи, 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. конь. 

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

расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парныхсогласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называ- 

ние букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
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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 пред- 

ложения. 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; 

слов); 

 

сочетания чк, чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых 

 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

стых 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 (ознакомле- 
ние). 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза- 

писи). 

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

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной кар- 

тинке, по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 до- 

полнительном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапред- 

метных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особен- 

ности 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: опре- 

делять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляющей по- 

мощью 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 по- 

мощью 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 необхо- 

димости используя наглядную опору). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи- 

ческому 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 симво- 

лом и пр.). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями обще- 

ния 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; 

слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточ- 

нять 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 реа- 
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лизации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письмен- 

ными буквами); 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву- 

ков 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 опо- 

рой 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 куль- 

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение удар- 

ных 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 – безудар- 

ный; 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 соот- 

ношения 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 школь- 

ном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном по- 

рядке. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и слабая по- 

зиция, 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 
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в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 

для решения практических задач. 

Лексика 

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

ление). 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 перенос- 

ное значение слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с использованием тер- 

минов). 

Состав слова (морфемика) 

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

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокорен- 

ных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча- 

ния. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

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

требление в речи. Изменение имен существительных по числам. 

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

употребление в речи. 

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

«какое?», «какие?»), употребление в речи. Изменение имен прилагательных по числам. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

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

рение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побу- 

дительные предложения (простые случаи). 

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

восклицательные 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 по- 

ложении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1 дополнительном классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра- 

фической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической за- 

дачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при про- 

верке 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 учеб- 

ника); 

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

вотных, географические названия; 
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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 выра- 

жения 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. Уме- 

ние договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведе- 

нии парной и групповой работы. 

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

Составление рассказа повествовательного характера по сюжетным картинкам и/или по гото- 

вому план-вопросу. 

Текст. Признаки          текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

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

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, содержащуюся 

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

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. По- 

дробное 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 (родствен- 

ные) 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 обозна- 
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чают; 

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 явля- 

ются 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 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; понимать и ис- 

пользовать знаки, символы, схемы, используемые на уроках русского языка; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представ 

ления 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 тек- 

ста; 

слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточ- 

нять 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 дей по решению орфографической задачи; 

соблюдать и удерживать предложенный алгоритм при работе с правилом, при выпол- 

нении задания; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 
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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. 

 

Совместная деятельность: 

принимать участие в разнообразных формах совместной деятельности (работа в паре, 

малой группе); 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать поже- 

лания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно ре- 

шать 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 суще- 

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушев- 

лённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилага- 

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

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

гола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, чис- 

лам. 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 рас- 

пространённые 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 орфогра- 

фической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме- 

ста орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложен- 

ных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написанияслова. 

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 наблю- 

дения); 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 ре шению 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 по- 

рядком 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 соб- 

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или составленному плану. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

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

боте 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; 
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сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенно- 

сти 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 группи- 

ровки; 

определять после совместного анализа существенный признак для классификации зву- 

ков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристи- 

кой. 

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 предложен- 

ных 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 ре- 

зультата 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), адек- 

ватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, вы- 

полненного, 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 последова- 

тельность выбранных действий; 

придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, про- 

верка 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. 
 

; 
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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, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

раметрам. 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. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алго- 

ритму) 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского лите- 

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

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

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

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени су- 

ществительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го, 2-го и 

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

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

жение). 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 раз- 

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и по- 
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будительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невоскли- 

цательные); 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 сою- 

зом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочи- 

нённые 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 зор- 

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; кон- 

троль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

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

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 

а, но и без союзов. 

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

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

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; моно- 

лог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с учё- 

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пе- 

ресказ 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 ра- 

боте над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; уста- 

навливать 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, спряже- 

ние); 
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; 
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классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

с помощью учителя формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос- 

нове результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, срав- 

нения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос- 

нове предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить до- 

полнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах само- 

стоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для вы- 

полнения 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 обобще- 

нии результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), опре- 

деляя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

 

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 пред- 

ложения). 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

оценивать свой результат действия; 
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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 дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; идеи. 

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, 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА- 

НИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

ского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального 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 рус- 

ского 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 ответствен- 

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра- 

вилах 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 использо- 

ванием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо- 

рального 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 
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благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной ин- 

формации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в вы- 

боре 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 приме- 

рам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным про- 

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уро- 

ках 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 самостоя- 

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив- 

ность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

вания 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), уста- 

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамма- 

тический 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 предложен- 

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко- 

выми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции при ана- 

лизе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познавательной 

деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на ос- 

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым ма- 

териалом, 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 лингвисти- 

ческое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под кон- 

тролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 
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прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их по- 

следствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши- 

ваемой 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 осно- 

вании 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 информа- 

ционно-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, звуко- 

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само- 

стоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической инфор- 

мации. 

 

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 диа- 

лога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в со- 

ответствии с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах пар- 

ной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, про- 

ектного 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, оречев- 

лять 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 ре-чевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха- 

рактеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра- 

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

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек- 
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тивно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду- 

альные 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 дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

согласных); определять в слове ударный слог; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строч- 

ные буквы, соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при необходи- 

мости с наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

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

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

милиях 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 орфографи- 

ческом 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 со- 

гласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, правописа- 

ние 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: 
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— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, определять 

количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

ударный слог; 

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

конце слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной 

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядоче- 

ния небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строч- 

ные 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 восклица- 

тельный 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 по- 

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

слов в орфографическом словаре учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные глас- 

ные 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 направляю- 

щей 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 ос- 

нове 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 звон- 

кости/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 учё- 

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

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в сере- 

дине 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 зна- 

чения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей по- 

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

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

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

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка.кие?»- 

— 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 сло- 

варе 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 учеб- 

ника (при организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предло- 

жения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, пра- 

вильной 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 организу- 

ющей помощи учителя); 

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

опорой на вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педа- 

гога); 

— 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 государствен- 

ного языка Российской Федерации; 

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

заданным параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звуко-буквенный 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 од- 

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

— различать однокоренные слова и синонимы; 

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

приставку, суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного разбора); 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
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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 суще- 

ствительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, алго- 

ритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, алго- 

ритм); 

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

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных (при необходи- 

мости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де- 

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

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

шедшем 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 соглас- 

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён су- 

ществительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами (при необхо- 

димости 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) ин- 

формации простые выводы (1–2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предло- 

жений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); со- 

здавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие пригла- 

шение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета 

(с опорой на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст (с 

направляющей помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 

плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изучен- 

ные понятия в процессе решения учебных задач; 
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— 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 Федера- 

ции, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства обще- 

ния; 

— 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 звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным ал- 

горитмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

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

чение 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 определён- 

ной 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 суще- 

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

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единствен- 

ном 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 грамма- 

тические 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 соот- 

ветствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе) (с опорой на таб- 

лицу при необходимости); использовать личные местоимения для устранения неоправдан- 

ных 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 предложе- 

ния с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоя- 

щие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные пред- 

ложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные пред- 

ложения, 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 па- 
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дежные 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 прилага- 

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

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

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединён- 

ными 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 изу- 

ченные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще- 

ние); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предло- 

жений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо- 

действия; 

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

кретной 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 пись- 

менно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изучен- 

ные понятия; 

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

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федераль- 

ный перечень. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема, раз- 

дел курса 

Программное содержание ЭОР 

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов пред- 

мета «Русский язык» и 132 часов пред- 
мета «Литературное чтение») 

1 Развитие 

речи 

(8 часов) 

Составление предложений и небольших 

рассказов по вопросам. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по се- 

рии сюжетных картинок, по демонстрируемому 

действию. Участие в диалоге. Понимание текста 

при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

https://m.edsoo.ru/7f41 

0de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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2 Слово 
и предложе- 

ние 

(5 часов) 

Различение слова и предложения. Работа с пред- 

ложением: выделение слов, определение коли- 

чества слов, распространение предложения, 

схема предложения. 

Соотнесение слова и обозначаемого им пред- 

мета. Анализ слова, его лексического и грамма- 

тического значения. Наблюдение над значением 

слова. Различение слов, значение которых тре- 

бует уточнения. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осознание 

единства звукового состава слова и его значе- 

ния. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 

e8 

3 Фонетика 

(27 часов) 

Звуки речи. Звуковая структура слова. Интона- 

ционное выделение звука в слове. Выделение 

первого и последнего звука в слове. Определе- 

ние частотного звука в чистоговорке, стихотво- 

рении. Называние слов с заданным звуком. 

Установление последовательности звуков в 

слове, определение количества звуков места 

звука в слове. Сравнение слов, различающихся 

одним звуком. Звуковой анализ слова, знаком- 

ство со схемой и соотнесение звучания слова с 

предложенной схемой; работа со звуковыми схе- 

мами: построение схемы звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной 

схеме. 

Особенность гласных звуков. Особенность со- 

гласных звуков. Различение гласных и соглас- 

ных звуков. Определение места ударения. Раз- 

личение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 

e8 

  Дифференциация парных по твёрдости – мягко- 
сти согласных звуков. Дифференциация парных 

по звонкости – глухости звуков. 

Слог как минимальная произносительная еди- 

ница. Слогообразующая функция гласных зву- 

ков. Определение количества слогов в слове. Де- 

ление слов на слоги (простые однозначные слу- 

чаи). 

 

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 Графика 
(изучается 

парал- 

лельно 

с разделом 

«Чтение») 

Звук и буква. Буква как знак звука. Различение 
звука и буквы. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Овладение слоговым принципом русской гра- 

фики. Буквы гласных как показатель твёрдости 

– мягкости согласных звуков. 

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость предше- 

ствующего согласного. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предше- 

ствующего согласного звука в конце слова. 

Функция букв ь и ъ. Знакомство с русским алфа- 

витом как последовательностью букв. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

5 Чтение 
(70 часов) 

Формирование навыка слогового чтения (ориен- 
тация на букву, обозначающую гласный звук). 

Чтение комбинированных слоговых таблиц. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло- 

вами со скоростью, соответствующей индивиду- 

альному темпу. Осознанное чтение слов, слово- 

сочетаний, предложений. 

Чтение предложений с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чте- 

ния на материале небольших текстов и стихо- 

творений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под дик- 

товку и при списывании. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

6 Письмо (70 
часов) 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентиро- 

ваться на пространстве листа в тетради и на про- 

странстве классной доски. Усвоение гигиениче- 

ских требований, которые необходимо соблю- 

дать во время письма. Анализ начертаний пись- 

менных заглавных и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного образа обозначаю- 

щей его буквы и двигательного образа этой 

буквы. Овладение начертанием письменных 

прописных и строчных букв. Письмо букв, бук- 

восочетаний, слогов, слов, предложений с со- 

блюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

(с учетом развития мелкой моторики детей). По- 

нимание функции небуквенных графических 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

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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  средств: пробела между словами, знака пере- 
носа. 

Письмо под диктовку слов (без стечения соглас- 

ных) и предложений (не более четырех слов), 

написание которых не расходится с их произно- 

шением. Усвоение приёмов и последовательно- 

сти правильного списывания текста (не более 5 

предложений). 

 

7 Орфогра- 
фия и пунк- 

туация (изу- 

чается па- 

раллельно с 

разделом 

«Письмо») 

Знакомство с правилами правописания и их при- 
менение: раздельное написание слов; обозначе- 

ние гласных после шипящих в сочетаниях жи, 

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

прописная буква в начале предложения, в име- 

нах собственных (именах людей, кличках жи- 

вотных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложе- 

ния. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное содержание ЭОР 

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов пред- 

мета «Русский язык» и 132 часов пред- 

мета «Литературное чтение») 

1 Повторение 

изученного в 1 

классе. 

(20 часов) 

Повторение пройденного в букварный период: 

составление предложений и небольших расска- 

зов по вопросам; 

работа с предложением; 
звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ 

слова; соотнесение количества звуков и букв в 

слове; письмо строчных и заглавных букв и их 

соединений, слов без стечения согласных, ко- 

ротких предложений; 

различение сходных по начертанию букв. 

Обозначение начала предложения заглавной 

буквой, а его конец - точкой. 

Большая буква в именах людей и кличках жи- 

вотных; обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударе- 
нием), ча, ща, чу, щу. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 

e8 

2 Общие сведе- 

ния о языке (5 

часов,  далее 

продолжается 

изучение  во 

всех разделах 
курса). 

Язык как основное средство человеческого об- 

щения. 

Осознание целей и ситуаций общения. 

Язык и речь. Виды речи. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 

e8 

3 Фонетика 

(20 часов). 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их раз- 

личение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], 

[й,у], [й,э].Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

их различение. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 

e8 
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  Звонкие и глухие согласные звуки, их различе- 
ние. Дифференциация парных звонких и глу- 

хих 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 мяг- 

кости согласного. 

Характеристика звука по изученным призна- 

кам. 

Слог. Определение количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

 

4 Графика 

(20 часов). 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обо- 
значение на письме твёрдости согласных зву- 

ков буквами, а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обо- 

значение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Установление соотношения звукового и бук- 

венного состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предше- 

ствующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и бук- 

венного состава слова в словах типа стол, конь. 

Установление расхождения в произношении и 

правописании звонких и глухих парных со- 

гласных. Использование небуквенных графи- 

ческих средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последо- 

вательностью букв. Правильное 

называние букв. Использование алфавита при 

работе со словарями, для упорядочения списка 

слов. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

5 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, уда- 
рение в словах в соответствии с нормами со- 

временного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

6 Лексика и 

морфология 

(25 часов) 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака пред- 

мета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Представление об однозначных и многознач- 

ных словах (без называния терминов). 

Наблюдение за использованием в речи синони- 

мов и антонимов (без называния терминов). 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

7 Синтаксис 

(20 часов) 

Предложение как единица языка (ознакомле- 
ние). Слово, предложение (наблюдение над 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 
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  сходством и различием). Интонационное окра- 
шивание предложения. Подбор предложений к 

заданной схеме. Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопро- 

сов. 

Восстановление деформированных предложе- 

ний. Составление предложений из набора форм 

слов. 

 

8 Орфография и 

пунктуация 

(35 часов) 

Ознакомление с правилами правописания и их 
применение: раздельное написание слов в 

предложении; прописная буква в начале пред- 

ложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; перенос 

слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и соглас- 

ными (перечень слов в орфографическом сло- 

варе учебника); знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки. 

Наблюдение за правописанием слов с безудар- 

ными гласными и словами с парными соглас- 

ными на конце слова (пропедевтика). 

Усвоение алгоритма списывания текста. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

9 Развитиеречи 

(20 часов) 

Речь как основная форма общения между 
людьми. Текст как единица речи (ознакомле- 

ние). Осознание ситуации общения: с какой це- 

лью, с кем и где происходит общение. Ситуа- 

ции устного общения (чтение диалогов по ро- 

лям, просмотр видеоматериалов, прослушива- 

ние аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуа- 

циях учебного и бытового общения (привет- 

ствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествова- 

тельного характера по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок на основе наблюде- 

ния. Пересказ коротких текстов по предложен- 

ному алгоритму. 

https://m.edsoo.ru/7f410d 
e8 

 

2 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание ЭОР 

1 Общие сведе- 

ния о языке (3 

часа,  далее 

продолжается 

изучение  во 

всех разделах 

курса) 

Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. 

Многообразие языкового пространства России и мира 

(первоначальные представления). 

Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 
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2 Фонетика и 

графика (10 

часов) 

Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличи- 
тельная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, 

согласный звук [й’] и гласный звук [и], твёрдых и мяг- 

ких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас- 

ных звуков, функции букв е, ё, ю, я. 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости соглас- 

ные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости соглас- 

ные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – со- 

гласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твёрдый – мягкий, парный – не- парный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделитель- 

ный ь. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения 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 со- 

гласных). 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца (крас- 

ной строки), пунктуационных знаков (в пределах изу- 

ченного). 

Использование знания алфавита при работе со слова- 

рями. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного рус- 

ского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование от- 

работанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 

4 Лексика (14 ча- 

сов) 

Понимание слова как единства звучания и значения. 
Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточне- 

ния. Определение значения слова по тексту или уточ- 

нение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, ан- 

тонимов. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(22 часа) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 
(родственные) слова. Признаки однокоренных (род- 

ственных) слов. 

Различение однокоренных слов и синонимов, одноко- 

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выде- 

ление в словах корня (простые случаи). 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 
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  Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 
формы слова с помощью окончания. Различение из- 

меняемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка 

как часть слова (наблюдение). 

 

6 Морфоло- 

гия (23 

часа) 

Имя существительное (ознакомление): общее значе- 
ние, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в 

речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, 

о, об и др. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 

7 Синтаксис 

(12 часов) 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложе- 
нии (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложе- 

ния (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повество- 

вательные, вопросительные, побудительные предло- 

жения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по ин- 

тонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 

8 Орфография и 

пунктуация 

(53 часа) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 
классе: прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (именах, фамилиях людей, клич- 

ках животных); знаки препинания в конце пред- ложе-

ния; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипя- 

щих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе- 

нием), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

Формирование орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Использование раз- 

личных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использо- 

вание орфографического словаря учебника для опре- 

деления (уточнения) написания слова. Контроль и са- 

моконтроль при проверке собственных и предложен- 

ных текстов. 

Ознакомление с правила- ми правописания и их при- 

менение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 
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   непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 прописная буква в 

 именах собственных: именах, фамилиях, отче- 

ствах людей, кличках животных, географических 

названиях; 

 раздельное написание 

 предлогов с именами существительными. 

 

9 Развитиеречи 

(33 часа) 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями устного общения для эффективного реше- 

ния коммуникативной задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Практическое овладение диалогиче- 

ской формой речи. Соблюдение норм речевого эти- 

кета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой ра- 

боты. 

Составление устного рассказа по репродукции кар- 

тины. Составление устного рассказа с опорой на лич- 

ные наблюдения и вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предло- 

жений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Под- 

бор заголовков к предложенным текстам. Последова- 

тельность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абза- 

цев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассужде- 

ние, их особенности (первичное ознакомление). 

Знакомство с жанром поздравления. 

Понимание текста: 

развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 25 – 35 слов с опорой на вопросы. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 

 

3 КЛАСС (170 часов) 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание ЭОР 

1 Сведения о рус- 

ском языке 

(3 часа час, далее 

продолжается изу- 

чение во всех раз- 

делах курса) 

Русский язык как государственный язык Россий- 

ской Федерации. Знакомство с различны- ми мето- 

дами познания языка: наблюдением, анализом, 

лингвистическимэкспериментом. 

https://m.edsoo.ru/ 

7f410de8 
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2 Фонетика 

и графика 

(5 часов) 

Повторение: звуки русского языка: гласный/со- 
гласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/ 

мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звон- 

кий, парный/непарный; функции разделительных 

мягкого и твёрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и твёрдого зна- 

ков. 

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах с непро- 

износимыми 

согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Нормы произношения звуков и сочетаний 
звуков; ударение в словах в соответствии с нор- 

мами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемомв 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для реше- 

ния практических задач. 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

4 Лексика 

( 8 часов) 

Повторение: лексическоезначение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомле- 

ние). Устаревшие слова(ознакомление). 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

5 Состав слова (мор- 
фемика)(10 часов) 

Повторение: корень как обязательная часть слова; 
однокоренные (родственные) слова; признаки од- 

нокоренных (родственных) слов; различение одно- 

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями; выделение в сло- 

вах корня(простые случаи); окончание как изменя- 

емая часть слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, пристав- ка, суффикс – значимыеча- 

сти слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса. 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

6 Морфология 

(45 часов) 

Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множе- 

ственного числа. Имена существительные муж- 

ского, женского и среднего рода. Падеж имён су- 

ществительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существитель- 

ных по падежам и числам (склонение). 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

Имена существительные1, 2, 3-го склонения. 
Имена существительные одушевлённые и неоду- 

шевлённые. Имя прилагательное: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы именисуществи- 

тельного. 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

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
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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  Изменение имён прилагательных по родам, числам 
и падежам (кромеимён прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагатель- 

ных. 

Глагол: общее значение,вопросы, употребление в 

речи. Неопределённаяформа глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшемвремени. 

Частица не, её значение. 

Местоимение (общее представление). Личные ме- 

стоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправдан- 

ных повторов в тексте. 

 

7 Синтаксис (17 ча- 

сов) 

Предложение. Установление при помощи 
смысловых  (синтаксических)  вопросов 

связи между словами в предложении. Слово- 

сочетание. Главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспро- 

странённые. 

Наблюдение за однородными членами пред- 

ложения с союзами и, а, но и без союзов. 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил правописания, изучен- 
ных в 1 и 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографиче- 

ской задачи в зависимости от места орфо- 

граммыв слове. Использование орфографи- 

ческого словаря для определения(уточнения) 

написания слова. Контроль и само- контроль 

при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правила- 

ми правописания и ихприменением: 

разделительныйтвёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корнеслова; 

мягкий знак после шипящих на концеимён 

существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях 

имён существительных (на уровне наблюде- 

ния); 

безударные гласные в падежных окончаниях 

имён прилагательных (на уровне наблюде- 

ния); 

раздельное написание 

предлогов с личнымиместоимениями; 

непроверяемые гласныеи согласные (пере- 

чень слов в орфографическомсловаре учеб- 

ника); 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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  раздельное написание частицы не с глаго- 
лами. 

 

9 Развитиеречи 

(32 часа) 

Нормы речевого этикета: устное и письмен- 
ное приглашение, просьба, извинение, благо- 

дарность, отказ и др. Соблюдение норм рече- 

вого этикета и орфоэпических норм в ситуа- 

циях учебного и бытового общения. Особен- 

ности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским язы- 

ком. 

Формулировка и аргументирование соб- 

ственного мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться и приходить к об- 

щему решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координиро- 

вать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Повторение и продолжение работы с тек- 

стом, 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 предложе- 

ний в тексте с помощью личных 

местоимений. 

. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) исоздание собствен- 

ных текстов заданного типа. Знакомство с 

жанром письма, поздравительнойоткрытки, 

объявления. 

Изложение текста по коллективно или само- 

стоятельно составленному плану. 

https://m.edsoo.ru/7 

f410de8 

 

4 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание ЭОР 

1 Сведения  о 

русском языке 

(1 час1, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Русский язык как язык межнационального 

общения. Знакомство с различными мето- 

дами познания языка: наблюдением, анали- 

зом, лингвистическим экспериментом, 

мини-исследованием, проектом. 

https://m.edsoo.ru 

7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2 Фонетика и гра- 

фика 

(6 часов) 

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

метрам. Повторение изученного: соотноше- 

ние звукового 

и буквенного состава 

в словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции 

начала слова и после гласных, с разделитель- 

ными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со- 

гласными (повторение). 

Звуко-буквенный разбор слова (по отрабо- 

танному алгоритму, по предложенному об- 

разцу). 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 

3 Орфоэпия (изу- 

чается во всех 

разделах курса) 

Правильная интонация в процессе говорения 
и чтения. Нормы произношения звуков и со- 

четаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами совре- 

менного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатывае- 

мом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правиль- 

ного произношения слов. 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 

4 Лексика (8 ча- 

сов) 

Повторение и продолжение работы: наблю- 
дение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые слу- 

чаи). 

Наблюдение за использованием в речи фра- 

зеологизмов (простые случаи). 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(8 часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, выде- 
ление в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложен- 

ному образцу). 

Значение наиболее употребляемых суффик- 

сов изученных частей речи (ознакомление). 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 

6 Морфология 

(45 часов) 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён су- 

ществительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существи- 

тельных на -ов, -ин, -ий); имена существи- 

тельные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена суще- 

ствительные (ознакомление). 

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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  Имя прилагательное. Повторение: зависи- 
мость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

Склонение имён прилагательных во множе- 

ственном числе. 

Местоимение. Личные местоимения. Повто- 

рение: личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го 

лица единственного и множественного 

числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Спо- 

собы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Повторение: отличие предлогов от 

приставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Морфологический разбор слова (по предло- 

женному образцу). 

 

7 Синтаксис 

(19 часов ) 

Повторение: слово, сочетание слов (словосо- 
четание) и предложение, осознание их сход- 

ства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопроси- 

тельные и 

побудительные); виды предложений по эмо- 

циональной окраске (восклицательные и не- 

восклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении 

(при помощи смысловых вопросов); распро- 

странённые и нераспространённые предло- 

жения. 

Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным сою- 

зом и. 

Интонация перечисления в предложениях с 

одно- родными членами. 

Простое и сложное предложение (ознаком- 

ление). Сложные предложения: сложносочи- 

нённые с союзами и, а, но; бессоюзные слож- 

ные предложения (без называния терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по 

предложенному образцу). 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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8 Орфография и 

пунктуация 

(51 час) 

Повторение правил правописания, изучен- 
ных в 1–3 классах. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографиче- 

ской задачи в зависимости от места орфо- 

граммы в слове. Использование орфографи- 

ческого словаря для определения (уточне- 

ния) написания слова. Формирование дей- 

ствия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. Ознакомление с пра- 

вилами правописания и их применением: 

 безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множе- 

ственном числе, а также кроме собственных 

имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаго-

лов в форме 2-го лица единственного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаго- 

лов; знаки препинания 

в предложениях с одно- родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и без сою- 

зов. 

Наблюдение за знаками препинания в слож- 

ном предложении, состоящем из двух про- 

стых. 

Наблюдение за знаками препинания в пред- 

ложении с прямой речью после слов автора. 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 

9 Развитие речи 

(32 часа ) 

Повторение и продолжение работы, начатой 

в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздрави- 

тельная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основ- 

ной мысли в заголовке. 

Наблюдение за структурой текста, знаком- 

ство с абзацем как 

структурным компонентом текста. 

Микротема. 

Корректирование текстов (заданных и соб- 

ственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной 

речи. 

Изложение (подробный устный и письмен- 

ный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

https://m.edsoo 
.ru/7f411da6 
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  Сочинение с опорой на ключевые слова, во- 
просы, подробный план. 

Изучающее чтение. Поиск информации, за- 

данной в тексте в явном виде. Формулирова- 

ние простых выводов на основе информа- 

ции, содержащейся в тексте. Интерпрета- 

ция и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Резерв: 18 часов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

 

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 образователь- 

ного 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 про- 

грамме воспитания. 

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

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового уме- 

ния, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, чита- 

тельской 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 ко- 

личество разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки букв, ударение, чтение по 

догадке и др.). Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в состоянии самостоятельно исполь- 

зовать 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: формиру- 

ются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соот- 

ветствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользо- 

ваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. По- 

зитивное 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 пред- 

мета «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 обуче- 

ния 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 профилак- 
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тики специфических ошибок чтения. Учитель начальных классов должен поддерживать тес- 

ную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств пись- 

менной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и затруднений 

у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, включающие чте- 

ние 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 обуча- 

ющиеся 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, понима- 

нием прочитанного. С первого класса проводится работа над выборочным чтением, нахожде- 

нием 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; обу- 

чающиеся с ЗПР приучаются обращать внимание на непонятные слова, развивают привычку 

выяснять их значение, более тонко анализируют языковой материал. Должна предусматри- 

ваться специальная продолжительная работа по обучению пересказу. Обучающиеся учатся из- 

лагать 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 визуаль- 

ная 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 литера- 

туры и произведений устного народного творчества; происходит достижение необходимого  

для продолжения образования уровня общего речевого развития; формируется первоначаль- 

ное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; происходит овладение элементарными умениями анализа и ин- 

терпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; происхо- 

дит овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельно- 

стью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного со- 

держания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание про- 

граммы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного обра- 

зования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая дея- 

тельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические прин- 

ципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучаю- 

щимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведе- 

ниях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является пред- 

ставленность 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, метапред- 

метные 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 «Литера- 

тура», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрирован- 

ным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 297 часов: русского языка 165 ча- 
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сов и литературного чтения 132 часа). Содержание литературного чтения, реализуемого в пе- 

риод обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обуче- 

ния грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На ли- 

тературное 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 при- 

знакам 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 ил- 

люстрацией. 

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

дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произ- 

ведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. 

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

ратурной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

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

турных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к при- 

роде, 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 посвя- 

щено, 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. Тол- 

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

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соот- 

ношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических поня- 

тий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

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

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

другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о при- 

роде (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, ко- 

торое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: лю- 
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бовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио- 

нального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонацион- 

ный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведе- 

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, посло- 

вица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фоль- 

клорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живо- 

сти 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 доб- 

рых 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. Митя- 

ева 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. Ми- 

тяев «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, не- 

обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалисти- 

ческих 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 ис- 

точник 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

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

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать фак- 

тическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах 

и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произ- 

ведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в преде- 

лах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная 

и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произве- 

дении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступ- 

кам; 

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 про- 
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изведения, 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 собе- 

седника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; пере- 

сказывать (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 деятельно- 

сти. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодей- 

ствия, 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 заго- 

ловка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

 

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

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные 

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, быто- 

вые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшеб- 

ной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения наро- 

дов 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 выразитель- 

ности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная ли- 

рика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 
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Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведе- 

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

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

няя...», 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 аук- 

ает...», 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, по- 

мощь 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: сравне- 

ние сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях за- 

рубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллю- 

страции, 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 «Де- 

вочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за- 

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто- 

ров). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Би- 

анки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов живот- 

ных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаиче- 

ских произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познава- 

тельном 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 ще- 

нок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой ще- 

нок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творче- 

стве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семей- 

ных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных про- 

изведений: 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 произ- 

ведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характери- 

стика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов ска- 

зок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их глав- 

ные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 
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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, ил- 

люстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки биб- 

лиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

НИВЕРСАЛЬНЫЕ 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 отме- 

точного оценивания); 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, сравнивать и группировать раз- 

личные 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 творче- 

ства, 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 по- 

следовательность 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 уст- 

ной 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, груп- 

пах) 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 
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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) произведе- 

ния. 

Совместная деятельность: 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре- 

зультат 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 произ- 

ведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: лю- 

бовь 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 зага- 

док. 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). Характери- 

стика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина, В.М. Ко- 

нашевич). 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, ка- 

кими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их осо- 

бенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произ- 

ведения. 

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 фольклор- 

ными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 
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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 произве- 

дения 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. Сред- 

ства 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 произведе- 

нию: 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, рас- 

сказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: связь содержа- 

ния 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 ав- 

тора 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 живот- 

ными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, 

Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», 

«Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое 

(по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведе- 

ния: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обста- 

новка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведе- 

ния по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев про- 

изведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (от- 

рывки), 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 произведе- 

ний): 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): литератур- 
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ные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубеж- 

ной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и дру- 

гие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятель- 

ности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, анно- 

тация, 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 учеб- 

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ- 

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной де- 

ятельности. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе способствует ра- 

боте 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 про- 

изведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произ- 

ведения; 

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

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опреде- 

лять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, ин- 

терьер). 

Работа с информацией. 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстра- 

ция), 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, дого- 

вариваться о распределении функций; 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произве- 

дения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 
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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 за- 

дачи 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 (драматизировать) несложных произведения фольклора и художе- 

ственной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответ- 

ствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при вы- 

полнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотвор- 

ных 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 раз- 

ных 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 Отече- 

ственной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алек- 

сеева). 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 (произве- 

дения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (ка- 

лендарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Ма- 

лые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. 

Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произ- 

ведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фоль- 

клорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бро- 

дячие» 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 художе- 

ственной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев- 

шие 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, 
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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. Михал- 

кова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихо- 

творения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермон- 

това. 

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 автор- 

ской 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 про- 

изведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, опи- 

саниями 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 про- 

изведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, ан- 

тонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к ли- 

рическому 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. Бара- 

тынский «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 (художествен- 

ный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее пред- 

ставление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного тек- 

ста-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. Есе- 

нин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоот- 

ношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 
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А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основ- 

ные 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 теат- 

рального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, со- 

держание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмо- 

ристические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Но- 

сова, 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 вы- 

бору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Ли- 

тературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приклю- 

ченческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «При- 

ключения 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 (темати- 

ческий, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, спра- 

вочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками пери- 

одической печати. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе способствует ра- 

боте 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 вос- 

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметоч- 

ного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания тек- 

ста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру,  

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимо- 

связь 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), вы- 

являть особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
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Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соот- 

ветствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю- 

страции, 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 учеб- 

ным 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 импро- 

визации 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, особен- 

ностей произведения и героев. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ро- 

лям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оцени- 

вать 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 про- 

цессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина- 

мику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, само- 

развития 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 пред- 

ставлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обу- 

чающегося 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 естествен- 

ной 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; 
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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, незави- 

симо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических по- 

нятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посред- 

ством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоцио- 

нальной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 

ского 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, готов- 

ность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение 

эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; понимание образного языка художественных про- 

изведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

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

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно- 

сти, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружаю- 

щей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пони- 

мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа вы- 

ражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельно- 

сти, 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 обу- 

чающегося 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 ав- 

тора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, уста- 

навливать 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), состав- 

лять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред- 

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек- 

ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
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Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

вать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе пред- 

ложенных критериев); 

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов 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 ин- 

формационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ- 

ствии 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 усло- 

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис- 

куссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в со- 

ответствии с поставленной задачей; 

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

помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный мате- 

риал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

ются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться последовательности 

действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло- 

женного 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. 
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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 худо- 

жественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных наро- 

дов 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 от- 

меточного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотво- 

рений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть от- 

дельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (за- 

гадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать заголовок про- 

изведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по фактическому со- 

держанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения под руководством учителя: определять последовательность со- 

бытий 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 (ав- 

тор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы- 

тий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; чи- 

тать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 2 предложений) по задан- 

ному 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 поня- 

тиях в контексте изученных произведений с направляющей помощью учителя; 

читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой струк- 

туры) 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 стихотво- 

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаи- 

ческую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); 
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понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во- 

просы по фактическому содержанию произведения; различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скорого- 

ворки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литератур- 

ные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав- 

ную 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 пред- 

ложенным 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 руко- 

водством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, ли- 

тературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанро- 

вую 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 произно- 

шения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 3 предло- 

жений); 

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

обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, рассказы- 

вать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ- 

ствии 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 творче- 

ства и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях от- 

ражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро- 

ваться 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 слого- 

вой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и не- 

большие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответ- 

ствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую 

и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лириче- 

ское 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 ху- 

дожественной 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 
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связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат- 

ный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав- 

лять портретные характеристики персонажей под контролем учителя; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев од- 

ного 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 изоб- 

ражения 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 пере- 

носном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе- 

ние); 

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 монологи- 

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ приме- 

рами 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, описа- 

ние, 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) тек- 

ста 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 учеб- 

ной 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 образователь- 

ные 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 фольк- 

лора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ори- 

ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слуша- 

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, исполь- 

зовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотро- 

вое выборочное); 

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

приятию 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 произведе- 

ний; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую 
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и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лириче- 

ское произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том числе проблем- 

ные) 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), при- 

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рас- 

сказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав- 

ную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи- 

зодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики  

персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чув- 

ствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному крите- 

рию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, по- 

ступкам; 

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

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступ- 

ков 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, ха- 

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компози- 

ция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологи- 

ческое 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) по- 

дробно, 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 произведе- 

ния (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 предложе- 

ний); 

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

тация, 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 ре- 

сурсы 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 (165 часов) 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 

является курс «Обучение грамоте». Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» 

представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 

 

 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание ЭОР 

 Повторение прой- 

денного в 1 

классе. 

(16 часов) 

Звуковая структура слова. 
Плавное чтение слогов. Чтение слов, вклю- 

чающих: а) открытые и закрытые слоги 

всех видов; б) гласные е, ё, ю, и, й, твердый 

и мягкий знаки; в) слоги со стечением со- 

гласных всех видов. 

Дифференциация близких по акустикоарт- 

икуляционным признакам звуков, оптиче- 

ским признакам букв. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. 

Выразительное чтение предложений. Осо- 

знанное чтение текстов, небольших произ- 

ведений. 

Работа с текстами азбуки. 

https://m.edsoo.ru/7f411a4 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
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1 Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

(30 часов) 

Восприятие текста 
произведений художественной литературы 

и устного народного 

творчества. Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшеб- 

ство 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, традиции, 

быт, культура в русских народных 

и литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к 

природе, людям, 

предметам). 

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

2 Произведения о 

детях и для детей 

(25 часов) 

Понятие «тема произведения» (общее пред- 
ставление): чему посвящено, о чём расска- 

зывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения 

одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представле- 

ние на примере произведений К. Д. Ушин- 

ского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя произведения, общая 

оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержа- 

нием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

3 Произведения о 

родной природе 

(13 часов) 

Восприятие и самостоятельное чтение поэ- 
тических произведений о природе 

(на примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И С Ни- 

китина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака). Тема поэтических произве- 

дений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. 

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

  Особенности стихотворной речи, сравне- 
ние с прозаической: рифма, ритм (практи- 

ческое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отра- 

жение нравственной идеи в произведении: 

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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  любовь к  Родине, природе родного края. 
Иллюстрация к произведению как отраже- 

ние эмоционального отклика на произведе- 

ние. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Ин- 

тонационный рисунок выразительного чте- 

ния: ритм, темп, сила голоса. 

 

4 Устное народное 

творчество — 

малые фольк- 

лорные жанры 
 

(6 часов) 

Многообразие    малых    жанров    устного 
народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, поте- 

шать, играть, поучать). Особенности раз- 

ных малых фольклорных жанров. Потешка 

— игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообра- 

зительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

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

5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(25 часов) 

Животные — герои произведений. Цель 
и назначение произведений о взаимоотно- 

шениях человека и животных — воспита- 

ние добрых чувств и бережного отношения 

к животным. Виды текстов: художествен- 

ный и научно-познавательный, 

их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения 

с другими героями 

произведения. Авторское отношение к ге- 

рою. Осознание нравственно-этических по- 

нятий: любовь и забота о животных. 

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

6 Произведения о 

маме 

(8 часов) 

Восприятие и самостоятельное чтение раз- 
ножанровых произведений о маме (на при- 

мере доступных произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бром- 

лей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека 

к другому (матери к ребёнку, детей 

к матери, близким), проявление любви и за- 

боты о родных людях. 

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

7 Фольклорные и 

авторские про- 

изведения 

о чудесах 

и фантазии (8 ча- 

сов) 

Способность автора произведения замечать 
чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окру- 

жающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

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


84  

8 Библиографи- 

ческая культура 

(работа 

с детской кни- 

гой) (1 час) 

Представление о том, что книга — источ- 
ник необходимых знаний. Обложка, оглав- 

ление, иллюстрации — элементы ориенти- 

ровки в книге. Умение использовать тема- 

тический каталог при выборе книг в биб- 

лиотеке. 

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

Резерв: 12 часов 
 

2 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в тече- 

ние 34 недель (4 ч в неделю). 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание  

1 О нашей Родине 

(6 часов) 

Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере стихотворений И. С. Никитина, Ф. 

П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Руб- 

цова). Патриотическое звучание произведе- 

ний о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических по- 

нятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с глав- 

ной мыслью и идеей произведения. Иллю- 

страция к произведению как отражение эмо- 

ционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поле- 

нова и др.). 

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

2 Фольклор (уст- 

ное народное 

творчество) 

(16 часов) 

Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы и пого- 

ворки, скороговорки, небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. Особенности ско- 

роговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства вырази- 

тельности и построения считалки. Народ- 

ные 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, 

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

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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  особенности построения и языка. Диалог в 
сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, посто- 

янные эпитеты, волшебные герои. Фольк- 

лорные произведения народов России: отра- 

жение 

в сказках народного быта и культуры. 

 

3 Звуки 

и краски родной 

природы 

в разные вре- 

мена года 

(осень) 

(8 часов) 

Тема природы в разные времена года (осень) 
в произведениях литературы. 

Формирование эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, краски осени). Ис- 

пользование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная ли- 

рика (об осени). Иллюстрация к произведе- 

нию как отражение эмоционального от- 

клика на произведение. Отражение темы 

«Осенняя природа» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шиш- 

кина и др. и музыкальных произведениях 

композиторов. 

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

4 О детях и 

дружбе 

(12 часов) 

Тема дружбы в художественном произведе- 
нии (расширение круга чтения: произведе- 

ния 

С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осее- 

вой, А. Гайдара, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно- 

этических понятий: дружба, терпение, ува- 

жение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произ- 

ведения (введение понятия «главный ге- 

рой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

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

5 Мир сказок 

(12 часов) 

Расширение представлений о фольклорной 
(народной) и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. Определение 

фольклорной основы авторских сказок. Ха- 

рактеристика авторской сказки: герои, осо- 

бенности построения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авто- 

ров. Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

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

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима) 

(12 часов) 

Тема природы в разные времена года (зима) 
в произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). Использование 

средств выразительности при описании 

природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое создаёт пей- 

зажная лирика 

(о зиме). Иллюстрация к произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы 

«Природа зимой». 

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

  в картинах художников (пейзаж): И. И. Ле- 
витана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

И. Шишкина и музыкальных произведениях 

композиторов. 

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

7 О братьях 

наших меньших 

(18 часов) 

Жанровое многообразие произведений о 
животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Дружба людей 

и животных — тема литературы (произведе- 

ния Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, В. В. Ча- 

плиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. 

В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отра- 

жение образов животных в фольклоре (рус- 

ские народные песни, загадки, сказки). Ге- 

рои 

стихотворных и прозаических произведе- 

ний 

о животных. Описание 

животных в художественном и научно-по- 

знавательном тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отноше- 

ние человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни 

как жанра литературы, прозаические и сти- 

хотворные басни 

(на примере произведений 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-ил- 

люстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

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

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

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в разные времена года 
(весна, лето) в произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия явлений природы 

(звуки, краски весны, лета). Использование 

средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне 

и лете). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоционального отклика на про- 

изведение. Отражение тем «Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

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

9 О наших 

близких, 

о семье 

(13 часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях. 

Отражение нравственных семейных ценно- 

стей в произведениях о семье: любовь и со- 

переживание, 

уважение и внимание 

к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Международный 

женский день, День Победы — тема худо- 

жественных произведений. 

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

10 Зарубежная 

литература 

(11 часов) 

Литературная (авторская) сказка: зарубеж- 
ные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, 

Х.-К. Андерсен). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок раз- 

ных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана ху- 

дожественного произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значе- 

ние в раскрытии содержания произведения. 

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

11 Библиографиче- 

ская культура 

(работа 

с детской книгой 

Книга как источник необходимых знаний. 
Элементы книги: содержание или оглавле- 

ние, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендательного 

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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 и справочной 

литературой) (2 

часа) 

списка, тематические картотеки библио- 
теки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

 

Резерв: 8 часов 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в тече- 

ние 34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание  

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы. Чувство любви к Ро- 

дине, сопричастность к прошлому и настоящему 

своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произве- 

дениях о Родине. Образ Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и по- 

этов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: лю- 

бовь к родной стороне, малой родине, гордость 

за красоту и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка произведения. Ре- 

продукции картин как иллюстрации к произве- 

дениям о Родине. Использование средств выра- 

зительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411a40 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(16 часов) 

Расширение знаний о малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, ско- 

роговорки, загадки). Знакомство 

с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная ос- 

нова). Книги и словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образные слова, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения 

в устной речи. Нравственные ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России. 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411a40 

  Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных правил. Виды сказок 

(о животных, бытовые, волшебные). Художе- 

ственные особенности сказок: построение (ком- 

позиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отра- 

жение сюжета волшебной сказки (например, 

картины 

В. М. Васнецова, иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конаше- 

вич). 

Отражение в сказках народного быта 

https://m.ed- 

soo.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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  и культуры. Составление плана сказки.  

  Расширение представлений о народной песне. 
Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле. 

Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), ха- 

рактеристика главного героя (где жил, чем зани- 

мался, какими качествами обладал). Характери- 

стика былин как героического песенного сказа, 

их особенности (тема, язык). 

Язык былин, старевшие слова, их место 

в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклор- 

ного произведения. 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

3 Творчество А. 

С. Пушкина 

(9 часов) 

А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лири- 
ческие произведения А. С. Пушкина: средства 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки 

А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре- 

красной царевне Лебеди» — нравственный 

смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора 

как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

4 Творчество И. 

А. Крылова 

Басня — произведение-поучение, которое по- https://m.ed- 
soo.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 часа) могает увидеть свои и чужие недостатки. Ино- 
сказание в баснях. 

И. А. Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова: назначение, темы и ге- 

рои, особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. Использование крыла- 

тых выражений в речи. 

 

5 Картины при- 

роды 

в произведе- 

ниях поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

(8 часов) 

Лирические произведения как способ передачи 
чувств людей, автора. Картины природы 

в лирических произведениях поэтов ХIХ века: 

Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, 

Н. А. Некрасова. 

Чувства, вызываемые лирическими произведе- 

ниями. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её вырази- 

тельное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произ- 

ведения. Живописные полотна как иллюстра- 

ция к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте- 

описании (эпитеты, сравнения, олицетворе- 

ния), в изобразительном искусстве (цвет, ком- 

позиция). 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого 

(10 часов) 

Жанровое многообразие произведений 
Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль. 

Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. 

Структурные части произведения (компози- 

ция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различ- 

ные виды плана. Сюжет рассказа: основные со- 

бытия, главные герои, действующие лица, раз- 

личение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста- 

описания, текста-рассуждения. 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

7 Литературная 

сказка 

(9 часов) 

Литературная сказка русских писателей, рас- 
ширение круга чтения на примере произведе- 

ний 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-Микитова. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

https://m.ed- 
soo.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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8 Картины 

природы 

в произведе- 

ниях поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы 
в лирических и 

прозаических произведениях писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на 

примере произведений И. А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, 

А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в художественном произведении. 

Средства художественной выразительности 

при описании пейзажа (расширение 

представления): 

эпитеты, олицетворения, синонимы, анто- 

нимы, сравнения, звукопись. Повтор как приём 

художественной выразительности. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к художественному 

произведению. 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

9 Произведения 

о взаимоотно- 

шениях чело- 

века и живот- 

ных 

(16 часов) 

Человек и его отношения с животными: вер- 
ность, преданность, забота и любовь (расшире- 

ние круга чтения на примере произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Об- 

разцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова и др.). 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

10 Произведения 

о детях 

(18 часов) 

Дети — герои произведений: раскрытие тем 
«Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и ха- 

рактера. 

Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне. Основные события сюжета, от- 

ношение 

к ним героев произведения. Оценка нравствен- 

ных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

11 Юмористичес 

кие 

произведения 

(6 часов) 

Комичность как основа сюжета. Герой юмори- 
стического произведения. Средства вырази- 

тельности текста юмористического содержа- 

ния: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов: М. М. Зо- 

щенко, Н. Н. Носов 

https://m.ed- 
soo.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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12 Зарубежная 

литература (10 

часов) 

Круг чтения: литературные сказки 
Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных пи- 

сателей. Известные переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. 

В. Заходер. 

https://m.ed- 
soo.ru/7f411a40 

13 Библиографи- 

ческая куль- 

тура (работа 

с детской кни- 

гой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

Ценность чтения художественной литературы 

и фольклора, осознание важности читатель- 

ской 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. 

https://m.ed- 

soo.ru/7f411a40 

Резерв: 10 часов 

 

4 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в тече- 

ние 34 недель (4 часа в неделю). 
 

 
№ Тема, раздел 

курса 
Программное содержание ЭОР 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

(произведения 

И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края, народов России). Знакомство с куль- 

турно-историческим наследием 

России, великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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  Дмитрия Пожарского, 
Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества (по выбору). Отраже- 

ние нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы. 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение представлений о народной 

и авторской песне: 

понятие «историческая песня», знакомство с 

песнями на тему 

Великой Отечественной войны. 

 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная духовная культура. 
Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Понимание 

культурного значения 

фольклора для 

появления художественной литературы. 

Обобщение представлений о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, волшебные. Отраже- 

ние в произведениях фольклора нравствен- 

ных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художествен- 

ным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

  Расширение представлений о былине как эпи- 

ческой песне о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образы русских 

богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Средства худо- 

жественной выразительности 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно- 

сказочные темы в творчестве 

В. М. Васнецова. 

 

3 Творчество 

А. С. Пушкина 

(12 часов) 

Картины природы 
в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Углубление 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
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  представления 
о средствах художественной выразительно- 

сти в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетво- 

рение, метафора). 

Расширение представления о литературных 

сказках А. С. Пушкина в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык автор- 

ской сказки. 

 

4 Творчество И. 

А. Крылова 

(4 часа) 

Представление о басне как лиро-эпическом 
жанре. Расширение круга чтения басен на 

примере произведений А. И. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого и других басно- 

писцев. Басни стихотворные и прозаические. 

Развитие событий 

в басне, её герои (положительные, отрица- 

тельные). Аллегория в баснях. Сравнение ба- 

сен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

5 Творчество М. 

Ю. Лермонтова 

(4 часа) 

Лирические произведения М. Ю. Лермон- 
това: средства художественной выразитель- 

ности (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. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

6 Литературная 

сказка 

(9 часов) 

Тематика авторских стихотворных сказок. 
Расширение представлений о героях литера- 

турных сказок (произведения М. Ю. Лермон- 

това, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь литературной сказки 

с фольклорной: народная речь — особен- 

ность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

7 Картины при- 

роды в творче- 

стве поэтов и пи- 

сателей ХIХ 

века (7 часов) 

Лирика, лирические произведения как описа- 
ние в стихотворной форме чувств поэта, свя- 

занных с наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

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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  Темы стихотворных 
произведений, герой 

лирического произведения. Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому произведению. 

 

8 Творчество Л.Н. 

Толстого (7 ча- 

сов) 

Расширение представлений о творчестве 
Л. Н. Толстого: рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, 

быль. Первоначальное представление о пове- 

сти как эпическом жанре. Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, по- 

вести. Отрывки из автобиографической пове- 

сти Л. Н. Толстого «Детство». Углубление 

представлений об особенностях художе- 

ственного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. Толстого. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

9 Картины при- 

роды 

в творчестве по- 

этов 

и писателей ХХ 

века (6 часов) 

Лирика, лирические произведения как описа- 
ние в стихотворной форме чувств поэта, свя- 

занных с наблюдениями, описаниями при- 

роды. Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов ХХ века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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10 Произведения о 

животных и род- 

ной природе (12 

часов) 

Углубление представлений о взаимоотноше- 
ниях человека 

и животных, защита и охрана природы — 

тема произведений литературы. 

Расширение круга чтения на примере произ- 

ведений 

А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Пау- 

стовского, М. М. Пришвина. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

11 Произведения о 

детях (13 часов) 

Расширение тематики произведений о детях, 

их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками (на примере содержания про- 

изведений 

А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Ми- 

хайловского и др.) Словесный портрет героя 

как его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли. Основные собы- 

тия сюжета, отношение к ним героев. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

12 Пьеса (5 часов) Знакомство с новым жанром — пьесой-сказ- 

кой. Пьеса — произведение литературы и те- 

атрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпическое произве- 

дения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

13 Юмористически 

е 

произведения (6 

часов) 

Расширение круга 
чтения юмористических произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 

произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипер- 

бола. Юмористические произведения в кино 

и театре. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

14 Зарубежная 

литература (8 

часов) 

Расширение круга чтения произведений зару- 
бежных писателей Литературные сказки Ш. 

Перро,   Х.-К.   Андерсена,   братьев   Гримм. 

Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

 

15 Библиографиче- 

ская культура 

(работа 

с детской кни- 

гой 

и справочной 

литературой) (7 

часов) 

Польза чтения и книги: книга — друг 
и учитель. Расширение знаний о правилах 

читателя и способах выбора книги (тематиче- 

ский, систематический каталог). Виды ин- 

формации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материал. Очерк 

как повествование о реальном событии. Типы 

книг (изданий): 

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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  книга-произведение, книга-сборник, собра- 
ние сочинений, периодическая печать, спра- 

вочные издания. Работа 

с источниками периодической печати. 

 

Резерв: 13 часов 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКЙ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

посредством создания условий для максимального удовлетворения их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

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. 

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. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ЗПР, 

относятся: 

- о

беспечение 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); 

- к

омплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- о

рганизация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- у

чет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп обучающихся 
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с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- п

остоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- о

беспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- п

остоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- п

остоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

- с

пециальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- п

остоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- и

спользование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- р

азвитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

- с

пециальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- о

беспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Особенности образования обучающихся с ЗПР 

 

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 составляют 5 лет. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
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АОП 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. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АОП НОО (вариант 7.2) не является 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 АОП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

 

Таким образом, адаптированная рабочая программа дает возможность обучающимся 

развиваться в своем персональном темпе, исходя из собственных образовательных способностей 

и интересов. Она позволяет реализовать цели и задачи образования обучающихся с ЗПР, 

независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и возможность 

социализации в процессе изучения учебного материала. 

На изучение иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего образования 

отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 

АОП по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. 

Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет.   Любимая   игрушка,   игра.   Любимые   занятия.   Мой   питомец. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и стран/страны изучаемого языка и их столицы. Произведения детского 

фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
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собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, 

извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использованием ключевых слов, 

вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/ невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, выДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 



101  

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с 

nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). Предложения с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). Спряжение 

глаголов sein, haben в Präsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаголом. 

Род имён существительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные (антропонимы) в 

родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein). 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 

Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

 
3 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 
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домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника, просьба 

предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа, рассказ о 

себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями тектса. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, haben в 

Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). Множественное число 

существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном 

падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны 

и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села, цвета национальных 

флагов). 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 
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иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
4 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты 

питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление, выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа, рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, 

плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено, написание 

короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических 

единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при помощи 

суффиксов -te, -ste, родственных слов с использованием основных способов словообразования: 
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аффиксации (суффикс -er – Arbeiter, -in – Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 

100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 
 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран и их 

столиц, название родного города/села, цвета национальных флагов, основные 

достопримечательности). 

 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) 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; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) трудового воспитания: 

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

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

интерес к различным профессиям. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность,

 любознательность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах

, данных и наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
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предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 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 учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 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); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной 
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области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: 

 
Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и (или) зрительные опоры (объём монологического высказывания – не менее 3 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд. 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 60 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать вслух новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения; 

распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка: 
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основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы); 

нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с простым 

составным глагольным сказуемым; 

спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаголом; 

имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления), род имён существительных; 

существительные в именительном и винительном падежах; имена собственные (антропонимы) в 

родительном падеже; 

6 личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); количественные 

числительные (1–12); 

вопросительные слова (wer, was, woher, wie); союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: Коммуникативные 

умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

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

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

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

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

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое занятие и другие) в соответствии с нормами, принятыми в 
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стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год обучения 

200 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические конструкции 

и морфологические формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; спряжение глаголов sein, haben в 

Präteritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); модальные глаголы mögen (в 

форме möchte), müssen (в Präsens); множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); количественные числительные (13–30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (немецкому) языку: Коммуникативные 

умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос, 

диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и (или) зрительных опор, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение, 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 5 фраз); 
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пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического 

высказывания – не менее 5 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и другие) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 лексических 

единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er – Arbeiter, -in – Lehrerin, 

порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синтаксические конструкции 

и морфологические формы немецкого языка: 

простые предложения с однородными членами (союз oder); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; модальный 

глагол wollen (в Präsens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 
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личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; количественные (до 100) и порядковые (до 31) 

числительные; предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону; 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, включая 

ресурсы Интернета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие работы 

1 Знакомство 11   resh.edu.ru videouroki.net 

2 Мир моего «я» 18   resh.edu.ru videouroki.net 

3 
Мир моих 

увлечений 
17  

 
resh.edu.ru videouroki.net 

4 Мир вокруг меня 13   resh.edu.ru videouroki.net 

 
5 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка 

 
9 

   
resh.edu.ru videouroki.net 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
68 

  
0 

 

 

3 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие работы 

1 Мир моего «я» 12   resh.edu.ru videouroki.net 

2 
Мир моих 

увлечений 
21  

 
resh.edu.ru videouroki.net 

3 Мир вокруг меня 22   resh.edu.ru videouroki.net 

 
4 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка 

 
13 

   
resh.edu.ru videouroki.net 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
68 

  
0 

 

4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
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Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие работы 

 

1 Мир моего «я» 10   resh.edu.ru videouroki.net 

2 
Мир моих 

увлечений 
18  

 
resh.edu.ru videouroki.net 

3 Мир вокруг меня 28   resh.edu.ru videouroki.net 

 
4 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка 

 
12 

   
resh.edu.ru videouroki.net 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 
68 

 
 

 
0 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрол

ьные 

работы 

Практичес

кие работы 

 

1 

Знакомство (вводный урок) 

(изучение букв алфавита. 

Соотнесение букв и звуков в 

словах) 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
2 

Знакомство (приветствие, 

знакомство, прощание с 

учителем и одноклассниками) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

3 

Знакомство. Как зовут тебя и 

твоих друзей? (изучение букв 

алфавита. Соотнесение букв и 

звуков в словах) 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

 
4 

Знакомство. Как знакомятся 

других персонажи? (изучение 

букв алфавита и 

буквосочетаний: Соотнесение 

букв и звуков в словах) 

 

 
1 

   

resh.edu.ru 

videouroki.net 

5 
Знакомство. Как представить 

других с соблюдением этикета? 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

6 
Знакомство (приветствие и 

прощание) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

7 Знакомство (откуда ты родом?) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

8 Знакомство (сколько тебе лет?) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

9 Знакомство (краткий рассказ о 1   resh.edu.ru 
 

 себе)    videouroki.net 

10 
"Знакомство". Обобщение по 

теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

11 
"Знакомство". Контроль по 

теме 
1  
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12 
Мир моего "я". Моя семья 

(представляем свою семью) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

13 
Мир моего "я". Моя семья 

(семейные фотографии) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
14 

Мир моего "я". Моя семья 

(описание семьи 

одноклассника/одноклассницы) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

15 
Мир моего "я". Моя семья 

(наша дружная семья) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

16 
Мир моего "я". Моя семья 

(члены семьи: какие они?) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

17 
Мир моего "я". Моя семья 

(познакомьтесь с моей семьёй) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

18 
Мир моего "я". Моя семья 

(семейные фото моих друзей) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

19 
Мир моего "я". Моя семья (мои 

друзья) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

20 
Мир моего "я". Мои друзья 

(рассказ о своём друге/подруге) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
21 

Мир моего "я". Моя семья 

(возраст и занятия членов моей 

семьи) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

22 
Мир моего "я". Литературный 

персонаж (описание) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

23 
Мир моего "я". Мой день 

рождения (сколько тебе лет) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
 

 
24 

Мир моего "я". Мой день 

рождения (пишем 

поздравительную открытку) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

25 
Мир моего "я". Моя любимая 

еда 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

26 
Мир моего "я" (моя любимая 

песенка) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
27 

Мир моего "я". Любимая еда на 

праздниках. День рождения и 

Новый Год 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

28 
"Мир моего "я". Обобщение по 

теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

29 
"Мир моего "я". Контроль по 

теме 
1  

  

30 
Мир моих увлечений. Учим 

цвета 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

31 
Мир моих увлечений. Мой 

любимый цвет 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

32 
Мир моих увлечений. Мои 

любимые игрушки 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
33 

Мир моих увлечений. 

Любимые игрушки моих 

друзей и одноклассников 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

34 
Мир моих увлечений. 

Любимые занятия 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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35 
Мир моих увлечений (что я 

умею и люблю делать?) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
36 

Мир моих увлечений (что 

умеют и любят делать мои 

друзья?) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

37 
Мир моих увлечений (что 

умеет и любит делать моя 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
 

 семья?)     

38 
Мир моих учлечений. Летний 

отдых 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

39 
Мир моих увлечений. Мой 

питомец (описание) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

40 
Мир моих увлечений (что я 

умеет делать мой питомец?) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

41 
Мир моих увлечений. 

Выходной день с семьёй 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

42 
Мир моих увлечений. 

Выходной день в зоопарке 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

43 
Мир моих увлечений (играем в 

театр) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

44 
Мир моих увлечений. Идеи для 

выходного дня 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

45 
"Мир моих увлечений". 

Обобщение по теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

46 
"Мир моих увлечений". 

Контроль по теме 
1  

  

47 
Мир вокруг меня. Моя школа. 

Мои друзья 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

48 
Мир вокруг меня. Мои занятия 

в школе 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

49 
Мир вокруг меня. Занятия в 

школе моих друзей 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
50 

Мир вокруг меня. Моя школа. 

Подготовка к школьному 

празднику 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

51 
Мир вокруг меня. Мои друзья 

по переписке 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

52 
Мир вокруг меня. Выходные с 

друзьями 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
 

53 
Мир вокруг меня. Лучший 

друг/Лучшая подруга 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

54 
Мир вокруг меня. Моя малая 

родина 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

55 
Мир вокруг меня. Город/село, в 

котором я живу 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

56 
Мир вокруг меня. Моя малая 

родина (отдыхаем с семьёй) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

57 
Мир вокруг меня (где живут 

мои друзья) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

58 
"Мир вокруг меня". 

Обобщение по теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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59 
"Мир вокруг меня". Контроль 

по теме 
1  

  

 

60 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Города и 

столица страны изучаемого 

языка 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
61 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Персонажи 

детских книг 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
62 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Новогодние 

стихи и песни 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

63 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Произведения детского 

фольклора 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

64 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Праздники. 

Новый год в России и 

Германии 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

 

65 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Праздники. 

Рождество в России и 

Германии 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
66 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Написание 

новогодней открытки 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
67 

"Родная страна и страны 

изучаемого языка". Контроль 

по теме 

 
1 

 
 

  

 
68 

"Родная страна и страны 

изучаемого языка". Обобщение 

по теме 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
6

8 

5 0 
 

3 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практическ

ие работы 

1 
Мир моего "я". Моя семья 

(рассказ о своей семье) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

2 
Мир моего "я". 

Моя семья 

(увлечения) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

3 
Мир моего "я". Моя 

семья (мои друзья, 

соместные занятия) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

4 
Мир моего "я". Моя семья 

(летние каникулы) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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5 
Мир моего "я". 

Моя семья 

(семейное фото) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

6 Мир моего "я". Мой день 

рождения. 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

7 
Мир моего "я". Мой день 

рождения (идеи для 

подарков) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
8 

Мир моего "я". День 

рождения моего друга 

(поздравительная 

открытка) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

9 Мир моего "я". Моя любимая 

еда 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

10 
Мир моего "я" (мой 

распорядок дня) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

11 "Мир моего "я". Обобщение 

по теме 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

12 "Мир моего "я". Контроль по 
теме 

1    

13 
Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые игрушки 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

14 
Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые игры 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

15 
Мир моих 

увлечений. Мой 

любимый цвет 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

16 Мир моих увлечений. Мой 

питомец 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

17 
Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия 

в каникулы 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

18 
Мир моих увлечений. 

Любимые занятия (летом) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

19 
Мир моих увлечений. 

Любимые занятия (зимой) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

20 
Мир моих увлечений. 

Любимые занятия моей 

семьи в городе 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
21 

Мир моих увлечений. 

Любимые занятия моей 

семьи в деревне (на даче) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

22 
Мир моих увлечений 

(описываем летние 

фотографии) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

23 
Мир моих увлечений. 

Мой выходной день 

(планирование) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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24 
Мир моих увлечений. 

Выходной день в зоопарке 

с семьёй 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

25 
Мир моих увлечений. 

Выходной день (в парке) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

26 
Мир моих увлечений. Моя 

любимая сказка 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
27 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые сказочные герои 

(краткое описание главного 

героя) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

28 
Мир моих увлечений. 

Любимые сказки моих 

друзей 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

29 Мир моих увлечений. 

Каникулы 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

30 
Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия 

в каникулы 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

31 Мир моих увлечений (проект) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

32 
"Мир моих увлечений." 

Обобщение по теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

33 
"Мир моих увлечений." 

Контроль по теме 
1 1 

  

34 Мир вокруг меня. Моя 

комната 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

35 
Мир вокруг меня. Моя 

школа. Первый 

школьный день 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

36 
Мир вокруг меня. Моя 

школа, мои одноклассники 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

37 
Мир вокруг меня (мои 

новые друзья) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

38 
Мир вокруг меня. Моя 

школа, мои учителя 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

39 
Мир вокруг меня. Моя 

школа (моя классная 

комната) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

40 
Мир вокруг меня. Моя 

школа (что есть в моём 

классе) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

41 
Мир вокруг меня. Мои 

друзья (любимые занятия 

после уроков) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
42 

Мир вокруг меня. Моя 

малая родина 

(город/село, в котором я 

живу) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

43 Мир вокруг меня (покупки) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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44 Мир вокруг меня (одежда) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

45 Мир вокруг меня. Дикие 

животные 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

46 
Мир вокруг меня. 

Домашние животные 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

47 
Мир вокруг меня. Погода (в 

разное время года) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

48 
Мир вокруг меня. Погода 

в твоём городе/селе 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

49 Мир вокруг меня (овощи и 

фрукты) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

50 Мир вокруг меня (дни недели) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

51 
Мир вокруг меня. 

Времена года (описание) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

52 
Мир вокруг меня. 

Времена года (природа) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

53 
Мир вокруг меня. 

Времена года (месяцы) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

54 
"Мир вокруг меня." 

Обобщение по теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

55 
"Мир вокруг меня." 

Контроль по теме 
1 1 

  

 

56 

Родная страна и страны 

изучаемого языка (главные 

достопримечательности, 

интересные факты) 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
57 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Персонажи детских книг 

(мой любимый персонаж) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

58 Родная страна и страны 
изучаемого 

1   resh.edu.ru 

 

 языка. Праздники. 

Новый год (пишем 

поздравление) 

   videouroki.net 

 

59 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Праздники. Карнавал 

(подготовка к 

празднику/написание 

приглашения) 

 

1 

   
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
60 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Праздники. Рождество 

(пишем поздравление) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
61 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Праздники (весенние 

праздники) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 
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62 
Родная страна и страны 

изучаемого языка. Моя 

любимая детская сказка 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
63 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Моя 

любимая детская песенка 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

64 
Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Школьный праздник 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

65 
Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Рассказываем сказку 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
66 

"Родная страна и страны 

изучаемого языка." 

Обобщение по теме 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
67 

"Родная страна и страны 

изучаемого языка." 

Контроль по теме 

 
1 

 
1 

  

 
68 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Произведения детского 

фольклора 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
6

8 

4 0 
 

4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрол

ьные 

работы 

Практическ

ие работы 

 

1 
Мир моего "я". Моя семья 

(члены семьи) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

2 
Мир моего "я". Моя семья 

(описание внешности) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

3 
Мир моего "я". Моя семья 

(описание характера) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

4 
Мир моего "я". Моя день 

рождения (идеи подарков) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

5 
Мир моего "я". Моя день 

рождения (где и как его 

провести) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
6 

Мир моего "я". Моя день 

рождения (написание 

приглашения на день 

рождения) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

7 Мир моего "я". Моя любимая еда 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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8 
Мир моего "я". Мой день 

(домашние обязанности) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

9 Мир моего "я". Обобщение по 

теме 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

10 Мир моего "я". Контроль по теме 1 1   

11 
Мир моих увлечений. Моя 

любимая игрушка 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

12 
Мир моих увлечений. 

Игрушки в моей комнате 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

13 
Мир моих увлечений. Мои 

любимые игры 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
 

14 
Мир моих увлечений. 

Любимые цвета 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

15 
Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
16 

Мир моих увлечений. 

Любимые занятия моих 

друзей и одноклассников 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

17 
Мир моих увлечений. 

Любимые занятия в разное 

время года 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

18 
Мир моих увлечений. Моя 

любимая сказка 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
19 

Мир моих увлечений. 

Любимая сказка моих 

друзей и одноклассников 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

20 
Мир моих увлечений. 

Любимая сказка. Описание 

персонажей 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

21 
Мир моих увлечений. 

Любимая сказка в 

картинках 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

22 
Мир моих увлечений. 

Выходной день в цирке 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

23 
Мир моих увлечений. 

Выходной день в зоопарке 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

24 Мир моих увлечений. Каникулы 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

25 
Мир моих увлечений. 

Каникулы (летом) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

26 
Мир моих увлечений. 

Каникулы (весной) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

27 
"Мир моих увлечений." 

Обобщение по теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

28 
"Мир моих увлечений." 

Контроль по теме 
1 1 

  

 

29 Мир вокруг меня. Моя 

комната 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

30 
Мир вокруг меня. Моя 

комната (предметы 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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интерьера) 

31 
Мир вокруг меня. Моя 

комната (что и где стоит или 

лежит) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

32 
Мир вокруг меня. 

Комната моего друга / 

моей подруги 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

33 
Мир вокруг меня. В гостях у 

своего друга / своей подруги 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

34 
Мир вокруг меня. 

Мой дом (описание) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

35 
Мир вокруг меня. 

Мой дом (названия 

комнат и этажей) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

36 Мир вокруг меня. Моя 

квартира 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

37 
Мир вокруг меня. Дом моего 

друга / моей подруги 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

38 
Мир вокруг меня. 

Квартира моего друга / 

моей подруги 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

39 
Мир вокруг меня. Моя 

школа (мой школьный день) 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

40 
Мир вокруг меня. Моя 

школа (мои любимые 

предметы) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
41 

Мир вокруг меня. Моя 

школа (любимые 

предметы моих 

одноклассников) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

42 
Мир вокруг меня. Моя 

школа. Мои друзья в ней 

(краткое описание) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
43 

Мир вокруг меня. Моя 

школа. Мои друзья в ней 

(проводим время с 

одноклассниками) 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

44 
Мир вокруг меня. Моя 

школа. Мои друзья 

(увлечения моих друзей) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

45 
Мир вокруг меня. 

Моя школа (школьный 

праздник) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

46 Мир вокруг меня. Погода 

(летом) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

47 Мир вокруг меня. Погода 

(весной) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

48 Мир вокруг меня. Погода 

(осенью) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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49 Мир вокруг меня (покупки) 1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

50 Мир вокруг меня. Дикие 

животные 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

51 
Мир вокруг меня. 

Домашние животные 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

52 Мир вокруг меня (мой 

питомец) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

53 Мир вокруг меня (овощи и 

фрукты) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

54 
Мир вокруг меня 

(подготовка и 

реализация проекта) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

55 
"Мир вокруг меня." 

Обобщение по теме 
1 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

56 
"Мир вокруг меня". 

Контроль по теме 
1 1 

  

57 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(достопримечательности) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

58 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(праздники зимой) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

59 
Родная страна 

(столица, 

государственные 

символы) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 

60 
Страны изучаемого 

языка 

(немецкоговорящие 

страны) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

61 
Страны изучаемого языка 

(столица, государственные 

символы) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

62 
Мир вокруг меня. Моя малая 

родина (праздники в разное 

время года) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

63 
Родная страна и страны 

изучаемого языка (сказки, 

рассказы) 

1 
  

 

 

resh.edu.ru 

videouroki.net 

64 
Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(рассказываем сказку) 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 

 
65 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Описание 

внешности сказочных 

персонажей 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

66 
"Родная страна и страны 

изучаемого языка". 

Обобщение по теме 

1 
  resh.edu.ru 

videouroki.net 
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67 
"Родная страна и страны 

изучаемого языка". Контроль 

по теме 

1 1 
  

 
68 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Произведения детского 

фольклора 

 
1 

  
resh.edu.ru 

videouroki.net 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
6

8 

4 0 
 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и ин- 

форматика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Матема- 

тика» 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 обяза- 

тельного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных дей- 

ствий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенно- 

стей и особых образовательных потребностей младших школьников с ЗПР. В первом, пер- 

вом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирова- 

ния УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раз- 

дел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельно- 

сти 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 процес- 

сов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие 

сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и ру- 

ководящий 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 органи- зации 

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 ма- тематическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фунда- ментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе 



126  

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 ситуа- 

ций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, ко- 

торая 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 способ- 

ности 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 упо- 

рядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и ум- 

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в матема- 

тических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР опре- 

деляют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не проявляют до- 

статочной познавательной активности и стойкого интереса к учебным заданиям, они не мо- 

гут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, у них нет стремления к улучшению результата. 

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и представле- 

ний о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют использование матема- 

тических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов многозначных чисел, гео- 

метрического материала (чертежно-графических навыков и использования чертежно-изме- 

рительных 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 пони- 

мают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут «играть» с 

числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят математических зависимо- 

стей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют 

формирование вычислительных навыков, использования правила порядка арифметических 

действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом осваиваются и применя- 

ются учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, правила деления и умно- 

жения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, направлен- 

ные 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 познаватель- 

ным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного материала 

и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматривается возмож- 

ность предъявления дозированной помощи и/или использование руководящего контроля пе- 

дагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал предъявляется не- 

большими 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-практиче- 

скому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письменных приемов вы- 

числений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать де- 
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фицитарные математические представления, общие учебные умения и способы деятельно- 

сти для освоения программного материала. В программу включены темы, способствующие 

выявлению и восполнение математических представлений у детей с ЗПР о множестве и дей- 

ствиях со множествами предметов, о размере и форме предметов, их количестве и соотнесе- 

нии количества. Введены часы на корректировку и формирование пространственных и вре- 

менных представлений. При этом все обучение в этот период носит наглядно-действенны 

характер, все темы усваиваются в процессе работы с реальными предметами, на основе са- 

мостоятельного 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. Использо- 

вание на уроках различных видов помощи способствует более прочному закреплению мате- 

риала и постепенному переходу к продуктивной самостоятельной деятельности. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следую- 

щие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося с 

ЗПР: 

 понимание математических отношений выступает средством познания зако- 

номерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явле- ний, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён- ность 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 (па- мятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргу- 

ментировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, кото- 

рые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить за- 

висимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что об- 

легчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными сред- 

ствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при изу- 

чении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информа- 

ции). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильно- 

сти выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фи- 

гур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показате- 

лями 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 дополнитель- 

ном классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 ча- 

сов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Основное содержание обучения в федеральной программе представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отно- 

шения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 
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1 КЛАСС 

Числа и величины 

Оценка сформированности элементарных математических представлений. 
Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, уравнивание мно- 

жества путем добавления и убавления предметов); установление взаимооднозначных соот- 

ветствий. 

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, вы- 

числении. 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, составле- 

ние текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, по образцу. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Зависи- 

мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей- 

ствие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ задачи. 

 

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, выше/ниже, 

справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в практической деятельно- 

сти. Правое и левое в окружающем пространстве. Пространственное расположение предме- 

тов и объектов относительно друг друга, на плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориенти- 

ровка на странице тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Установление временных от- 

ношений: раньше/позже, сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении по- 

следовательности 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 (количе- 

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, «9 кле- 

точка». 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображе- 

нием 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; 
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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: 

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, представ- 

ленное 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 резуль- 

тата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на несколько еди- 

ниц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Разряды 

чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на не- 

сколько 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 уст- 

ных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения действия сложе- 

ния и вычитания с переходом через десяток. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависи- 

мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, представление тек- 

ста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Решение задач в одно, два действия. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических дей- 

ствий. Запись решения и ответа задачи. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Расположение предметов и объектов в пространстве. 
Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад- 

рат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с по- 

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количе- 

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно задан- 

ного 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 схематиче- 

ской форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из не- 

скольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представ- 

ленное 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 
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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, неравен- 

ства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- 

нута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для ре- 

шения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через раз- 

ряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы приемов пись- 

менных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, сочета- 

тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (пра- 

вильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия ком- 

понентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умно- 

жения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. Буквен- 

ные 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 ско- 

бок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные при- 

емы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План реше- 

ния задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. За- 

пись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действия разных 

типов. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе- 

ние, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение вели- 

чины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (фор- 

мулирование, 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 пери- 

метра многоугольника путем сложения длин сторон. 

 

Математическая информация 
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Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объек- 

тов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или са- 

мостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи- 

гур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, про- 

странственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, пред- 

ставленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в при- 

роде и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число- 

выми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, ком- 

пьютерными тренажёрами). 

 

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 позна- 

вательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чи- 

сел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, со- 

ставление 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 (санти- 

метровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тек- 

стовые 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 несу- 

щественных 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 дей- 

ствия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описа- 

нием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастаю- 

щих 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 (рису- 

нок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измере- 

ния 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 
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мерах и т.д.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

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, договари- 

ваться 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 организа- 

ции учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа- 

ции, 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, геометриче- 

ских фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математиче- 

ским материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, об- 

ратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 

с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения 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». 
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Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в преде- 

лах 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, при- 

менение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи уравне- 

ния. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего не- 

сколько 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, плани- 

рование 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 срав- 

нение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление пери- 

метра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображе- 

ние на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение пло- 

щадей фигур с помощью наложения. 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логиче- 

ские рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таб- 

лицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписа- 

ние уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа 

данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго- 

ритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практиче- 
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ских 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 позна- 

вательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чи- 

сел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, со- 

ставление 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 дан- 

ные, находить известные и искомые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование ал- 

горитма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному пра- 

вилу; 

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 таб- 

лицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таб- 

лицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измере- 

ния 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 про- 

верки 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, договари- 

ваться 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 … », 
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«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответ- 

ствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организа- 

ции учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа- 

ции, 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 вычисле- 

ния; 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 реше- 

ния; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен- 

тов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руково- 

дителя, 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 преоб- 

разования. 

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 ми- 

нуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения чис- 

лового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка резуль- 

тата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахож- 

дение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представле- 
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ние на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависи- 

мостей, 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, продолжи- 

тельность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахож- 

дение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изу- 

ченных 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 ради- 

уса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, цир- 

куля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пира- 

мида; 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 диаграм- 

мах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Ин- 

тернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под ру- 

ководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источ- 

никами 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 высказыва- 

ниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записы- 

вать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, 

определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые дан- 

ные, 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 задан- 

ной 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 имеющи- 

еся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец таблицы, опреде- 

лять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу); 



138  

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измере- 

ния 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 практи- 

ческой задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода (при необ- 

ходимости с помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных вели- 

чин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

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 реализа- 

ции, 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 (со- 

ставление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес чело- 

века, 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 дея- 

тельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполага- 

нию, 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 метапред- 

метных 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, 
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для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдви- 

гать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность дого- 

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек- 

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю- 

дям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль- 

ной 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 мате- 

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стре- 

миться 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 универ- 

сальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; при- 

чина-следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастаю- 

щих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, выявление пра- 

вила 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 позна- 

вательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чи- 

сел, 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 дан- 

ные, 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 мате- 

матики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характери- 

зовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа- 

грамму, 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 измере- 

ния и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же 
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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 источ- 

ники 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, договари- 

ваться 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 ре- 

шения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при необходимо- 

сти с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказы- 

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, гео- 

метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри- 

мер, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после сов- 

местного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организа- 

ции учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа- 

ции, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с 

алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в про- 

цессе 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 возмож- 

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать множе- 

ства путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные соответ- 

ствия; 

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 пись- 

менно) (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 во- 

прос (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 отре- 

зок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг, тре- 

угольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе- 

ред/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 за- 

кономерности 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 пись- 

менно) 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 еди- 

ницами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и деци- 

метрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник (квад- 

рат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 
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группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); боль- 

шее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с использова- 

нием 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 пре- 

делах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деле- 

ния (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместительное свой- 

ство 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 необходи- 

мости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку результата изме- 

рений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рису- 

нок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей- 

ствия, 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; вы- 

делять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоуголь- 

ник 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 прямоуголь- 

ника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж- 

дый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы (при направ- 

ляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометриче- 

ских фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при направляю- 
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щей помощи учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометриче- 

ских фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

— устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выраже- 

ния (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 про- 

должительность 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, опре- 

деление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сло- 

жение 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), оце- 

нивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, мно- 

гоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис- 

пользуя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «не- 
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которые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить ло- 

гические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных свя- 

зок; 

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 предме- 

тах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по ал- 

горитму; 

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 одно- 

значное, 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 необхо- 

димости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлять про- 

верку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляющей помо- 

щью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стои- 

мость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость с направляющей помощью педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин (при 

необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать полученный ре- 

зультат 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 под- 

ходящие 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, ко- 
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нуса, 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 рас- 

суждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум при- 

знакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представ- 

ленную 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 по- 

мощи 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 часа) 

Тема, раздел 

курса, пример- 

ное количество 
часов1 

 

Предметное содержание 

ЭОР 



146  

Числа (28 ч) Оценка сформированности элементарных 

математических представлений. 

Выполнение действий со множеством 

объектов (объединение, сравнение, урав- 

нивание множества путем добавления и 

убавления предметов); установление вза- 

имно однозначных соответствий. 

Количественный счет. Прямой и обрат- 

ный счет. Счет от заданного числа. По- 

рядковый счет. 

Числа от 1 до 10: различение, чтение, за- 

пись. 

Разряды чисел: единицы, десяток. 

Счёт предметов, запись результата циф- 

рами. 

Состав чисел от 2 до 10. 

Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. Равенство, неравенство (на 

ознакомительном уровне). Сравнение чи- 

сел, сравнение групп предметов по коли- 

честву: больше, меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при измерении, вычисле- 

нии. Нумерация чисел в пределах 20: зна- 

комство с чтением и записью чисел. Од- 

нозначные и двузначные числа (на озна- 

комительном уровне). 

Увеличение (уменьшение) числа на не- 

сколько единиц. 

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

Величины (8ч) Длина и её измерение с помощью задан- 

ной мерки. Сравнение без измерения: 

выше — ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, тяжелее — 

легче. 

Единицы длины: сантиметр. 

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

Арифметические 

действия (42 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и вычитания, 

названия компонентов действия. Таблица 

сложения. Переместительное свойство 

сложения. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание 

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

 нуля. 
Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 
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Текстовые за- 
дачи 

(24ч) 

Составление математических рассказов. 
Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по пред- 

метно-практическому действию, по иллю- 

страции, по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в тексто- 

вой задаче. Выбор и запись арифметиче- 

ского действия для получения ответа на 

вопрос. Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа задачи. 

Знакомство с алгоритмом оформления за- 

дачи: условие, решение и ответ задачи. 

Обнаружение недостающего элемента за- 

дачи, дополнение текста задачи число- 

выми данными (по иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

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

Пространствен- 
ные, временные 

отношения 

и геометриче- 

ские фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и объектов по 
отношению к себе: ближе/дальше, 

выше/ниже, справа/слева. Понятие спе- 

реди/сзади (перед/за/между); над/под в 

практической деятельности. Правое и ле- 

вое в окружающем пространстве. Про- 

странственное расположение предметов и 

объектов на плоскости, в простран- 

стве: слева/ справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отноше- 

ний, установление временных отношений: 

раньше/позже, сначала/потом. Понятия 

вчера/сегодня/завтра; установление после- 

довательности событий. Части суток, их 

последовательность. 

Распознавание объекта и его отражения. 

Геометрические фигуры: распознавание и 

изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), луч, отре- 

зок, ломаная. Распознавание и сравнение 

фигур: многоугольник, треугольник, пря- 

моугольник, квадрат, круг, овал. 

Построение отрезка с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

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

Математическая 
информация 

(10 ч) 

Сбор данных об объекте 
по образцу. Характеристики объекта, 

группы 

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 заданных объектов: 
её обнаружение, продолжение ряда, «9 

клеточка». 

Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением длины, по- 

строением геометрических фигур. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 

Тема, раздел 

курса, при- 

мерное коли- 

чество часов 

 

Предметное содержание 

ЭОР 

Числа (20 ч) Повторение знаний о записи и сравнении 

чисел от 1 до  10. 

Счёт предметов, запись результата циф- 

рами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Числа от 11 до 20: различение, чтение, за- 

пись. 

Состав числа от 11 до 20. 

Образование чисел второго десятка. 

Порядковый счет от 11 до 20. 

Разряды чисел: единицы, десяток. Разряды 

чисел: единицы, десяток. 

Равенство, неравенство. 

Увеличение (уменьшение) числа на не- 

сколько единиц. 

Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, срав- 

нение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на не- 

сколько единиц. 

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

Величины (10 

ч) 

Единицы массы (килограмм), вместимости 

(литр). 

Сравнение без измерения: выше — ниже, 

шире — уже, длиннее — короче, старше — 

моложе, тяжелее — легче. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

Длина и её измерение с помощью заданной 

мерки. 

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

Арифметиче- 

ские действия 

(46 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Повторение названия компо- 

нентов арифметических действий. 
Приемы устных вычислений без перехода 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 через разряд. 
Алгоритм приема выполнения действия 

сложения и вычитания с переходом через 

десяток. Таблица сложения в пределах 20. 

Переместительное свойство сложения. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. Сложение одинако- 

вых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5 в пределах 

20. 

Прибавление и вычитание 

нуля. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода и с пере- 

ходом через десяток. 

Вычисление суммы, разности трёх чисел. 

 

Текстовые за- 
дачи 

(26 ч) 

Текстовая задача: структурные элементы, 
составление текстовой задачи по иллюстра- 

ции, по образцу. Зависимость между дан- 

ными и искомой величиной в текстовой за- 

даче. Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на вопрос. 

Текстовая сюжетная задача в одно и два 

действия: запись решения, ответа задачи. 

Алгоритм записи решения и ответа про- 

стых и составных задач. 

Обнаружение недостающего элемента за- 

дачи, дополнение текста задачи числовыми 

данными (по иллюстрации, смыслу задачи, 

её решению). 

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

Пространствен- 
ные отношения 

и геометриче- 

ские фи- 

гуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и объектов в 
пространстве. Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические фигуры: распо- 

знавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, кривая), луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник, тре- 

угольник, прямоугольник, квадрат. Постро- 

ение отрезка, квадрата, прямоугольника, 

треугольника с помощью линейки; измере- 

ние длины отрезка в сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника, квадрата, тре- 

угольника. 

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

Математиче- 
ская 

информация 

(10ч) 

Сбор данных об объекте 
по образцу. Характеристики объекта, 

группы 

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 её обнаружение, продолжение ряда, «9 кле- 
точка». 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объек- 

тов. 

Чтение таблицы (содержащей не более че- 

тырёх данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением длины, по- 

строением геометрических фигур. 

 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

Тема, раздел 

курса, при- 

мерное коли- 

чество часов 

 

Предметное содержание 

ЭОР 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: чтение, запись, раз- 

ряды чисел, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа на не- 

сколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чи- 

сел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Работа с математической 

терминологией (однозначное, двузначное, 

чётное-нечётное число; число и цифра; 

компоненты 

арифметического действия, их название) 

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

Величины 

(16 ч) 

Работа с величинами: 
сравнение по массе (единица массы — ки- 

лограмм); 

измерение длины (единицы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

Соотношения между 

единицами величины 

(в пределах 100), решение 

практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение однородных ве- 

личин. 

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

Арифметиче- 
ские действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пре- 
делах 100 без перехода и с переходом через 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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(60 ч) разряд. 
Алгоритмы приемов письменных вычисле- 

ний двузначных чисел (сложения и вычита- 

ния). Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Переместитель ное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (правиль- 

ность ответа, алгоритм проверки вычисле- 

ний, обратное действие). 

Действия умножения 

и деления чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация умножения с по- 

мощью предметной модели сюжетной си- 

туации. 

Названия компонентов действий умноже- 

ния, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. 

Табличное умножение 

в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, 

деления при вычислениях 

и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 

(по правилу). 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

умножения, действия 

деления. 

Неизвестный компонент действия сложе- 

ния, 

действия вычитания; его нахождение. 

Буквенные выражения. Уравнение. Реше- 

ние уравнения методом подбора. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление значения. По- 

рядок 

выполнения действий 

в числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трёх дей- 

ствий); нахождение его значения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. Вычисление 

суммы, разности удобным способом. 

 

Текстовые за- 

дачи 

(20 ч) 

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. 

План решения задачи 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 в два действия, выбор 
соответствующих плану 

арифметических действий. 

Запись решения и ответа 

задачи. Отработка алгоритма решения за- 

дач 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, соот- 

ветствие поставленному вопросу) 

 

Пространствен- 
ные отношения 

и геометриче- 

ские фигуры 

(20 ч) 

Повторение: распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, прямая, пря- 

мой угол, ломаная, многоугольник. Геомет- 

рические формы в окружающем мире. Рас- 

познавание и называние: куб, шар, пира- 

мида. 

Построение отрезка заданной длины с по- 

мощью линейки. Изображение на клетча- 

той бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной дли- 

ной стороны. 

 

Длина ломаной. Измерение периметра дан- 

ного/ изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Вычисление периметра многоугольника 

путем сложения длин сторон. 

Точка; конец отрезка, вершина многоуголь- 

ника. Обозначение точки буквой латин- 

ского алфавита 

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

Математиче- 
ская информа- 

ция 

(10 ч) 

Нахождение, формулирование одного-двух 
общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по задан- 

ному или самостоятельно установленному 

основанию. Закономерность 

в ряду чисел, геометрических фигур, объ- 

ектов повседневной жизни: 

её объяснение с использованием математи- 

ческой терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения, содер- 

жащие количественные, пространственные 

отношения, зависимости между чис- 

лами/величинами. 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 Конструирование утверждений с использо- 
ванием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и исполь- 

зование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложе- 

ния, умножения; график дежурств, наблю- 

дения в природе и пр.); внесение данных в 

таблицу. Дополнение моделей 

(схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Правило составления ряда чисел, величин, 

геометрических фигур (формулиро вание 

правила, проверка правила, дополнение 

ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и по- 

строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными сред- 

ствами обучения. 

 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

Тема, раздел 

курса, при- 

мерное коли- 

чество часов 

 

Предметное содержание 

ЭОР 

Числа (13 ч) Числа в пределах 1000: 
чтение, запись, сравнение, представление в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: 

чтение, составление, 

установление истинности 

(верное/неверное). 

Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел. 

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

Величины (12 

ч) 

Масса (единица массы — грамм); соотноше- 

ние между килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». 

Соотношение «цена, количество, стои- 

мость» 

в практической ситуации. Время (единица 

времени — секунда); установление отноше- 

ния «быстрее/ медленнее на/в». Соотноше- 

ние «начало, окончание, продолжитель- 

ность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, кило- 

метр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 
Площадь (единицы площади — квадратный 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр). 

Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Соотношение «больше/ меньше, на/в» в си- 

туации сравнения предметов и объектов на 

основе измерения величин. 

 

Арифметиче- 
ские действия 

(52 ч) 

Устные вычисления, сводимые к действиям 
в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми 

числами). Письменное сложение, вычита- 

ние чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь умножения 

и деления. 

Письменное умножение 

в столбик, письменное 

деление уголком. 

Письменное умножение, 

деление на однозначное 

число 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 за- 

писи уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа- 

щего несколько действий (со скобками/ без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычита- 

ние. Равенство с неизвестным числом, запи- 

санным буквой. 

Умножение и деление круглого числа на од- 

нозначное число. 

Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа на однознач- 

ное уголком. 

Деление суммы на число. 

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

Текстовые за 
дачи (26 ч) 

Работа с текстовой зада- чей: анализ данных 
и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, решение 

арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметиче- 

ских действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
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 на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 
времени, количества), на сравнение (раз- 

ностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с по- 

мощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, четверть в прак- 

тической ситуации; сравнение долей одной 

величины. 

 

Простран- 
ственные от- 
ношения 
и геометриче- 
ские 
фигуры 
(23 ч) 

Конструирование геометрических фигур 
(разбиение фигуры на части, составление 
фигуры 
из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вы- 
числение, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата из- 
мерения в квадратных сантиметрах. Вычис- 
ление площади прямоугольника (квадрата) 
с заданными сторонами, запись равенства. 
Изображение на клетчатой бумаге прямо- 
угольника с заданным значением площади. 
Сравнение площадей фигур с помощью 
наложения. 

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

Математиче- 
ская информа- 
ция 
(10 ч) 

Классификация объектов по двум призна- 
кам. 
Верные (истинные) 
и неверные (ложные) утверждения: кон- 
струирование, проверка. Логические рас- 
суждения со связками «если …, то …», 
«поэтому», «значит». Работа с информа- 
цией: извлечение и использование для вы- 
полнения заданий информации, представ- 
ленной в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира 
(например, расписание уроков, движения 
автобусов, поездов); внесение данных в таб- 
лицу; дополнение чертежа данными. 
Таблицы сложения и умножения: заполне- 
ние на основе результатов счёта. 
Формализованное описание последователь- 
ности действий (инструкция, план, схема, 
алгоритм). Алгоритмы (правила) устных и 
письменных вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление), порядка действий в числовом вы- 
ражении, нахождения периметра и пло- 
щади, построения геометрических фигур. 
Столбчатая диаграмма: 
чтение, использование 
данных для решения 
учебных и практических 
задач. 

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

 Алгоритмы изучения материала, выполне- 
ния заданий на доступных электронных 

средствах 

обучения. 
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4 КЛАСС (136 часов) 
 

Тема, раздел 

курса, пример- 

ное количе- 

ство часов 

 

Предметное содержание 

ЭОР 

Числа (16 ч) Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение, упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа 

на заданное число разрядных единиц, в за- 

данное число раз. 

Свойства многозначного числа. 

Дополнение числа до заданного круглого 

числа. 

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

Величины (17 

ч) 

Величины: сравнение объектов по массе, 

длине, площади, вместимости -случаи без 

преобразования. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотно- 

шения 

между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, де- 

циметр, метр, километр), 

площади (квадратный 

метр, квадратный деци- 

метр, квадратный сантиметр), вместимости 

(литр), 

скорости (километры 

в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между еди- 

ницами 

в пределах 100  000. Доля величины вре- 

мени, 

массы, длины. 

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

Арифметиче- 

ские 

действия 

(42 ч) 

Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление много- 

значных чисел на однозначное/ 

двузначное число; деление 

с остатком (запись угол- 

ком) в пределах 100 000. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических 

действий и их применение 

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



157  

 для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержа- 

щего 

несколько действий в пре- 

делах 100 000. 

Проверка результата вычислений. 

Умножение и деление величины на одно- 

значное число. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компо- 

нента. 

 

Текстовые за- 

дачи (29 ч) 

Работа с текстовой задачей, решение кото- 

рой содержит 2—3 действия: анализ, пред- 

ставление на схеме; планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производитель- 

ность, время, объём работы), купли-про- 

дажи (цена, количество, стоимость) и реше- 

ние соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжи- 

тельность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. 

Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. 

Задачи на нахождение доли величины, ве- 

личины по её доле. 

Оформление решения по действиям с пояс- 

нением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

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

Простран- 

ственные отно- 

шения и гео- 

метрические 

фигуры 

(22 ч) 

Наглядные представления о симметрии. 

Ось симметрии фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. Окружность, круг: распо- 

знавание и изображение; построение 

окружности 

заданного радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур 

с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

их различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр, 

площадь 
фигуры, составленной 

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

 из двух-трёх прямоугольников (квадратов).  
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Математиче- Работа с утверждениями: конструирование, 
проверка истинности; составление и про- 
верка логических рассуждений при реше- 
нии задач. Примеры и контрпримеры. 
Данные о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира, представленные на 
столбчатых диаграммах, схемах, в табли- 
цах, текстах. Сбор математических данных 
о заданном объекте (числе, величине, гео- 
метрической фигуре). Поиск информации в 
справочной литературе, сети Интернет. 
Запись информации 
в предложенной таблице, на столбчатой 
диаграмме. Доступные электронные сред- 
ства обучения, пособия, их использование 
под руководством педагога и самостоя- 
тельно. Правила безопасной работы 
с электронными источниками информации. 
Алгоритмы для решения учебных и практи- 
ческих задач. 

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

ская информа- 
ция 
(10 ч) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего об- 

разования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, представленных в Фе- 

деральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, Фе- 

деральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и есте- 

ствознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпо- 

сылки 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 встреча- 

лись с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровож- 

дения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучаю- 

щих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предмет- 

ном 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 элементар- 

ных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представлен- 

ных в содержании данного учебного предмета; формирование представлений о ценности здо- 

ровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; раз- 

витие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной прак- 

тике, связанной с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность); духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
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понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; прояв- 

ление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР 

основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и пра- 

вил 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 соот- 

ветствии 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 осно- 

вами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-развивающий потенциал 

предмета заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР использовать сформиро- 

ванные представления о мире для решения разнообразных предметно-практических и комму- 

никативных задач, развитии активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фун- 

дамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентно- 

стей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведе- 

ния 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 сде- 

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающе- 

муся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозиро- 

вать 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 обуче- 

ния окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомле- 

ние с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаи- 

модействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является со- 

держание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся с ЗПР основ здоро- 

вого и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть резуль- 

таты 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 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотноше- 

ния 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; осве- 

щение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. Взаимоот- 

ношения 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. 
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Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Бе- 

режное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюде- 

ние за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха по термо- 

метру. 

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 характери- 

стика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные растения, пра- 

вила 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 дей- 

ствий 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, иллю- 

страций, 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 пред- 

мет 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 наруше- 

ния режима дня; нарушения правил дорожного движения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила об- 

щения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): догова- 

риваться, 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 коллек- 

тив. 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; осве- 
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щение 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 профес- 

сии. 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. При- 

родные 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 рас- 

тения (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 лич- 

ной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газо- 

выми 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 информаци- 

онно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универ- 

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив- 

ных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий 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 особен- 

ность 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, иллю- 

страций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его назва- 

нием. 

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 де- 

коративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации (с ис- 
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пользованием иллюстративно-дидактических материалов учебника, рабочей тетради), описы- 

вать предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану время года; срав- 

нивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, чем они разли- 

чаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с уста- 

новленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная актив- 

ность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); оценивать вы- 

полнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми; анализировать 

с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, органи- 

зации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- 

и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила об- 

щения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): догова- 

риваться, 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. Государ- 

ственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных историче- 

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила вза- 

имоотношений членов общества. 

Человек и природа 

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

гих 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; ориентирова- 

ние с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас- 

тения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкаю- 

щиеся: 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 по- 

ведения 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). Физиче- 

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переме- 

нах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила без- 

опасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, по- 
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садка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транс- 

порте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компью- 

тером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация 

в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информаци- 

онно-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 дей- 

ствий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измере- 

ние); определять на основе наблюдения и визуальной подсказки состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное); различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустар- 

ники, 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 ин- 

формацию, 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: по- 

нятия и термины, связанные с социальным миром (органы чувств; старшее поколение, куль- 

тура поведения; Родина, столица, родной край); понятия и термины, связанные с миром при- 

роды (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с 

организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, без- 

опасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы с опорой на план/опорные слова; создавать небольшие опи- 

сания 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 жизнен- 

ные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения; проводить в парах (груп- 

пах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, же- 

лезо), участвовать в составлении плана работы, оценивать свой вклад в общее дело под руко- 

водством 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 Фе- 
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дерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы се- 

мьи. 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. Разнообра- 

зие 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 хозяйствен- 

ной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и ми- 

нералы. 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, не- 

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик- 

сация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окру- 

жающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пита- 

ния животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи- 

вотным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: расте- 

ния – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян расте- 

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, ча- 

стоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружа- 

ющих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пере- 

сечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых под- 

станций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупрежда- 

ющие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, без- 

опасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориенти- 
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рование 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, совмест- 

ной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ- 

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение живот- 

ных) по предложенному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблю- 

дений (в парах, группах) делать выводы по предложенному алгоритму; устанавливать зависи- 

мость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного под 

руководством учителя; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) суще- 

ственные признаки и отношения между объектами и явлениями используя наводящие во- 

просы; моделировать цепи питания в природном сообществе с использованием наглядности и 

помощи учителя; ориентироваться в понятиях «век», «столетие», «историческое время»; соот- 

носить 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 инте- 

ресную информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на глобусе ма- 

терики и океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на карте нашу 

страну, столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, соотносить услов- 

ные обозначения с изображёнными объектами; находить по предложению и под руководством 

учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в инфор- 

мационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа); соблю- 

дать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характери- 

стикой: 

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 безопас- 

ной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуа- 

ции); описывать (характеризовать) по предложенной схеме/плану условия жизни на Земле; 

описывать по опорным словам схожие, различные, индивидуальные признаки на основе срав- 

нения объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать по плану представите- 

лей разных царств природы; называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при по- 

мощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки после предвари- 

тельного анализа. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера) (с помо- 

щью учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб- 

ственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения (при необходимости прибегая к помощи учителя). 
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Содержание обучения в 4 классе 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Фе- 

дерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая характери- 

стика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча- 

тельности, 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 Отече- 

ства, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уваже- 

ние к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным симво- 

лам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культур- 

ного 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. Есте- 

ственные 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 поверхно- 

сти: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая харак- 

теристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, бо- 

лото); 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 ру- 

бежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при- 

роду изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия чело- 

века и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, раститель- 

ного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Крас- 

ная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструк- 

туры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учрежде- 

ниях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и дру- 

гих средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных об- 
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разовательных 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, совмест- 

ной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ- 

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя 

материалы учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных и игро- 

вых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с опорой на 

образец и предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой при- 

родной 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; оце- 

нивать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила без- 

опасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; исполь- 

зовать 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 пре- 

зентацию, 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, бере- 

стяная 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 деятель- 

ности 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 стра- 

ницах 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; контроли- 

ровать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и образец, кор- 

ректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей ра- 

боты; 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: руково- 

дителя, 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, исполь- 

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮ- 

ЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими социокуль- 

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучаю- 

щихся, 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 россий- 

ской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей националь- 

ной 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, при- 

знанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гума- 

низма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной дея- 

тельности, 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 искус- 

ства, 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, береж- 

ное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен- 

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви- 

дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе- 

ния, 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, любо- 

знательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяю- 

щимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци- 

альных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо- 

димом жизнеобеспечении; 
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овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей- 

ствия, 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 устанавли- 

вать 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 рас- 

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложен- 

ного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять инте- 

рес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между ре- 

альным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с помощью учи- 

теля 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 послед- 

ствия; 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 вы- 

воды 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 предложен- ном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать с помощью взрослых для решения учебных за- дач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с по- мощью учителя 

графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; со- блюдать правила 

информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в ин- формационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); создавать тек- стовую, видео-

, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фик- сировать 

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 комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать возмож- 

ность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; соблюдать  

правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; ис- 



170  

пользовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, соци- 

альной 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 деформирован- 

ный 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 кор- 

ректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (прак- 

тической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей сов- 

местной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) по наводя- 

щим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: распре- 

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной 

деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

их (при необходимости обращаясь с помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть 

работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение (на 

доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрос- 

лого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название сво- 

его 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 (насеко- 

мые, 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 без- 

опасного труда, несложные индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными измене- 

ниями в природе своей местности), измерения температуры воздуха и опыты под руковод- 

ством учителя; знать правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руко- 

водством взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присут- 

ствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать правила без- 

опасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 

1 дополнительный класс 
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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 населён- 

ного пункта, региона, страны; приводить с помощью учителя примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профес- 

сий; 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 куль- 

турные растения, диких и домашних животных, сезонные явления в разные времена года; де- 

ревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); вы- 

делять их наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя па- 

мятку 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 (ис- 

пользуя наглядный алгоритм последовательности действий); давать оценку на примитивном 

уровне ситуациям, раскрывающим положительное и негативное отношение к природе; знать 

правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством взрослого 

правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь 

представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблю- 

дать 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, государствен- 

ным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотогра- 

фиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры (используя дидактический ма- 

териал, учебник, рабочую тетрадь) изученных традиций, обычаев и праздников народов род- 

ного края, важных событий прошлого и настоящего родного края, трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож- 

ные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения (по алгоритму последователь- 

ных действий); иметь представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с по- 

мощью учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать 

на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопри- 

мечательности 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; срав- 

нивать 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 при- роды, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила без- опасного 

поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; безопасно исполь- зовать 
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мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникацион- ную 

сеть «Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с по- 

мощью учителя (при необходимости). 

 

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); про- 

являть 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, куль- 

турных объектов и достопримечательностей родного края (используя справочно-дидактиче- 

ский материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы России; иметь представление 

о памятниках природы, культурных объектах и достопримечательностях городов РФ с богатой 

историей и культурой, российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать с помощью учителя на 

карте мира материки, изученные страны мира; иметь представление о расходах и доходах се- 

мейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фо- 

тографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или ин- 

струкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего лабора- 

торного оборудования и измерительных приборов (под руководством учителя); соблюдать  

безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец изученные объекты жи- 

вой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при необходимости при по- 

мощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по заданному количеству при- 

знаков объекты живой и неживой природы (после предварительного анализа); описывать (на 

доступном уровне) на основе предложенного плана и опорных слов изученные объекты и яв- 

ления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать 

знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших яв- 

лений и процессов в природе, организме человека (используя наглядность и помощь учителя); 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельно- 

сти 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 пас- 

сажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах здо- 

рового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы здоро- 

вого питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; соблюдать пра- 

вила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведе- 

ния на природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; иметь представление о воз- 

можных 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 пове- 

дения 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 историче- 

ских 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 госу- 

дарственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее из- 

вестных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях сто- 

лицы России и родного края; описывать на основе предложенного плана/опорных слов изу- 

ченные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную симво- 
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лику 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 объ- 

екты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, разли- 

чать их в окружающем мире; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации (при необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/ал- 

горитм/схему объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и извест- 

ных характерных свойств (после предварительного анализа); использовать знания о взаимо- 

связях 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, при- 

чины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические материалы; иметь пред- 

ставление о наиболее значимых природных объектах Всемирного наследия в России и за ру- 

бежом (в пределах изученного); иметь представление о экологических проблемах и путях их 

решения; создавать по заданному плану собственные высказывания о природе и обществе; ис- 

пользовать под руководством учителя различные источники информации для поиска и извле- 

чения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на при- 

роде; 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 индиви- 

дуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифи- 

цированной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под ру- 

ководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (66 часов) 

№ Тема, раз- 

дел курса 

Программное содержание ЭОР 

1 Человек и 

общество. 

16 часов 

Школьные     праздники.      Классный, 
школьный коллектив, совместная дея- 

тельность. Одноклассники, взаимоот- 

ношения между ними; ценность 

дружбы, взаимной помощи. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

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

Россия. Москва – столица России. 
Первоначальные сведения о родном 

крае. Труд людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения 

в социуме. 

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

Моя семья в прошлом и настоящем. 
Имена и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. До- 

машний адрес. 

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 Человек и 

природа. 

37 часов 

Природа и предметы, созданные челове- 

ком. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. Погода и 

термометр. Наблюдение за погодой сво- 

его края. 

Сезонные изменения в природе. Пра- 

вила нравственного и безопасного пове- 

дения в природе. 

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

Растения ближайшего окружения (узна- 
вание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Части 

растения (называние, краткая характе- 

ристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок. Комнат- 

ные растения, правила содержания и 

ухода. 

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

Разные группы животных (звери, насе- 

комые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах. 

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

3 Правила 

безопас- 

ной 

жизни. 7 

часов 

Необходимость соблюдения   режима 
дня, правил личной гигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование быто- 

выми электроприборами, газовыми пли- 

тами. 

Дорога от дома до школы. Правила без- 

опасного поведения пешехода (дорож- 

ные знаки, дорожная разметка, дорож- 

ные сигналы). 

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

Резерв: 6 часов 
 

1 дополнительный класс (66 часов) 

№ Тема, раз- 

дел курса 

Программное содержание ЭОР 

1 Человек и 

общество. 

16 часов 

Школьные традиции и праздники. Класс- 
ный, школьный коллектив, совместная дея- 

тельность. Одноклассники, взаимоотноше- 

ния между ними; ценность дружбы, взаим- 

ной помощи. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном ме- 

сте, режим труда и отдыха. 

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

Россия. Москва — столица России. Народы 
России. 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (го- 

рода, села), региона. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. Ценность и кра- 

сота рукотворного мира. Правила поведе- 

ния в социуме. 

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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Моя семья в прошлом и настоящем. Имена 
и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в се- 

мье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

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

2 Человек и 

природа. 

37 часов 

Природа и предметы, созданные челове- 

ком. Природные материалы. Бережное от- 

ношение к предметам, вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. Погода и термо- 

метр. Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе. Взаимо- 

связи между человеком и природой. Пра- 

вила нравственного и безопасного поведе- 

ния в природе. 

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

Растения ближайшего окружения (узнава- 
ние, называние, краткое описание). Лист- 

венные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая харак- 

теристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания 

и ухода. 

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

Разные группы животных (звери, насеко- 

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и ди- 

кие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

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

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Необходимость соблюдения режима дня, 
правил здорового питания и личной гиги- 

ены. Правила безопасности в быту: пользо- 

вание бытовыми электроприборами, газо- 

выми плитами. 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, до- 

рожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телеком- 

муникационной сети «Интернет» (элек- 

тронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого до- 

ступа в информационно- телекоммуника- 

ционную сеть «Интернет». 

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

Резерв: 6 часов 

2 класс (68 часов) 

№ Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание ЭОР 

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


176  

1 Человек и 

общество. 

16 часов 

Наша Родина — Россия, Российская Феде- 

рация. Россия и её столица на карте. Госу- 

дарственные символы России, символика 

своего региона. Москва — столица. Досто- 

примечательности Москвы. Страницы ис- 

тории Москвы. Города России. Свой регион 

и его столица на карте Российской Феде- 

рации. Россия — многонациональное госу- 

дарство. Народы России, их традиции, обы- 

чаи, праздники. Родной край, его природ- 

ные и культурные достопримечательно- 

сти. Значимые события истории родного 

края. Свой регион и его главный город на 

карте. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

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

Семья — коллектив. Семейное древо. Се- 
мейные ценности и традиции. Совместный 

труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 

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

Правила культурного поведения в обще- 

ственных местах. Доброта, справедли- 

вость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотношений членов 
общества. 

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

2 Человек и 

природа. 

34 часа 

Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Пла- 

неты. 

Чем Земля отличается от других планет. 

Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Ма- 

терики, океаны. Определение сторон гори- 

зонта при помощи компаса. Компас, его 

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

  устройство, ориентирование на местно- 
сти. 

 

Многообразие растений. Деревья, кустар- 
ники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растения. 

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

Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, земноводные, пресмыкающи- 

еся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, раз- 

множения). 

Сезонная жизнь животных. 

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

Красная книга России, её значение, отдель- 
ные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. Правила нрав- 

ственного поведения на природе. 

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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3 Правила 

безопас- 

ной жиз- 

недея- 

тельно- 

сти. 

12 часов 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередо- 
вание сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (коли- 

чество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепле- 

ния здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила пове- 

дения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи, а также на пришкольной террито- 

рии). Правила безопасного поведения пас- 

сажира наземного транспорта и метро. Но- 

мера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компь- 

ютером. 

Безопасность в информационно-телеком- 

муникационной сети «Интернет» (комму- 

никация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого до- 

ступа в информационно-телекоммуника- 

ционную сеть «Интернет». 

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

Резерв: 6 часов 
 
 

3 класс (68 часов) 

№ Тема, раз- 

дел курса 

Программное содержание ЭОР 

1 Человек и 

общество. 

20 часов 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Наша Родина — Рос- 

сийская Федерация — многонациональная 

страна. Особенности жизни, быта, куль- 

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

  туры народов Российской Федерации. Уни- 
кальные памятники культуры (социальные 

и природные объекты) России, родного 

края. Города Золотого кольца России. Гос- 

ударственная символика Российской Феде- 

рации (гимн, герб, флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов. 

 

Семья — коллектив близких, родных лю- 
дей. Поколения в семье. Взаимоотношения 

в семье: любовь, доброта, внимание, под- 

держка. Семейный бюджет, доходы и рас- 

ходы семьи. 

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

Страны и народы мира на карте. Памят- 

ники природы и культуры — символы 

стран, в которых они находятся. 

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 Человек и 

природа. 

35 часов 

Вещество. Разнообразие веществ в окружа- 

ющем мире. Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для 

жизни. 

Круговорот воды в природе. Охрана воз- 

духа, воды. Горные породы и минералы. По- 

лезные ископаемые, их значение в хозяй- 

стве человека. Полезные ископаемые род- 

ного края (2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйствен- 

ной деятельности человека. 

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

Царства природы. 
Бактерии, общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

Разнообразие растений. Зависимость жиз- 

ненного цикла организмов от условий окру- 

жающей среды. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания и дыха- 

ния растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение ро- 

ста растений, фиксация изменений. Расте- 

ния родного края, названия и краткая ха- 

рактеристика. Охрана растений. 

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

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и разви- 

тие животных (рыбы, птицы, звери, пре- 

смыкающиеся, земноводные). Особенности 

питания животных. Цепи питания. 

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

  Условия, необходимые для жизни живот- 
ных (воздух, вода, тепло, пища). Роль жи- 

вотных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их 

названия. 

 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Вза- 
имосвязи в природном сообществе. Созда- 

ние человеком природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, получения 

продуктов питания (поле, сад, огород). 

Природные сообщества родного края (при- 

меры). 

Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу. 

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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Человек — часть природы. Общее пред- 
ставление о строении тела человека. Си- 

стемы органов (опорно-двигательная, пи- 

щеварительная, дыхательная, кровенос- 

ная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена 

отдельных органов и систем органов чело- 

века. 

Измерение температуры тела человека, ча- 

стоты пульса. 

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

3 Правила 

безопасной 

жизнедея- 

тельности. 

7 часов 

Здоровый образ жизни; забота о здоровье 

и безопасности окружающих людей. Без- 

опасность во дворе жилого дома (внимание 

к зонам электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов; 

предупреждающие знаки безопасности). 

Транспортная безопасность пассажира раз- 

ных видов транспорта, правила поведения 

на вокзалах, в аэропортах, на борту само- 

лёта, судна. 

Безопасность в информационно-телеком- 

муникационной сети «Интернет» (ориен- 

тировка в признаках мошенничества в 

Сети; защита персональной информации) 

в условиях контролируемого доступа в ин- 

формационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

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

Резерв: 6 часов 
 
 

4 класс (68 часов) 

№ Тема, раз- 

дел курса 

Программное содержание ЭОР 

1 Человек и 

общество. 

33 часа 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). Конституция — основ- 

ной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российский Феде- 
рации — глава государства. Политико- 

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

  административная карта России. Го- 
рода России. 

Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие до- 

стопримечательности, знаменитые сооте- 

чественники. Государственные празд- 

ники в жизни российского общества: Но- 

вый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День Рос- 

сии, День народного единства, День Кон- 

ституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Характеристика отдель- 

ных исторических событий, связанных с 

ним. 

 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
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История Отечества. «Лента времени» и 
историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события обще- 

ственной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государ- 

ство Русь, Московское государство, Рос- 

сийская империя, СССР, Российская Фе- 

дерация. Картины быта, труда; ду- 

ховно-нравственные и культурные тра- 

диции людей в разные исторические вре- 

мена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носи- 

тели базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Все- 

мирного культурного наследия в России и 

за рубежом (3—4 объекта). Охрана па- 

мятников истории и культуры. Посиль- 

ное участие в охране памятников исто- 

рии и культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена. 

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

2 Человек и 

природа. 

24 часа 

Солнце — ближайшая к нам звезда, ис- 
точник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет Солнечной си- 

стемы. 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 представле- 

ние, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Осо- 

бенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

  Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 
озеро, пруд); река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Использо- 

вание человеком водоёмов и рек. Водо- 

ёмы и реки родного края: названия, крат- 

кая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Меж- 

дународная Красная книга (3—4 при- 

мера). Правила нравственного поведения 

в природе. 

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

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Природные зоны России: общее пред- 
ставление об основных природных зонах 

России: климат, растительный и жи- 

вотный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. Связи в природ- 

ной зоне. 

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

3 Правила 

безопас- 

ной жизне- 

деятель- 

ности. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: профилактика 
вредных привычек. 

Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учётом транс- 

портной инфраструктуры города; пра- 

вила безопасного поведения велосипеди- 

ста (дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипеди- 

ста). Безопасность в информационно-те- 

лекоммуникационной сети «Интернет» 

(поиск достоверной информации опозна- 

ние государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных пор- 

талов) в условиях контролируемого до- 

ступа в информационно-телекоммуника- 

ционную сеть «Интернет». 

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

Резерв: 6 часов 
 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего об- 

разования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы», представленных в требованиях к результатам освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования для обучаю- 

щихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви- 

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной про- 

грамме 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 

п 

с Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синте- 

итической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию де- 

хятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, 

поространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собственная изобрази- 

фтельная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, овладевать 

инавыками  символизации,  что  поднимает  психическое  развитие  на  качественно  новую  сту- 

зпень. 

и Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только об- 
рчазовательные, но и коррекционные задачи. 

е Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в фор- 

смировании   художественной   культуры   обучающихся,   развитии   художественно-образного 

кмышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения началь- 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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иных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциалах Специ

альная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии 

с федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего обра- 

озования для обучающихся с ЗПР заключается:  

    в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, соци          

ального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обще- б стве; 
      в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе н         

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной н 

деятельностью; 

   в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и с 

людям творческих профессий. 
       Общие задачи курса: 

    формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в й 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифферен- 
цировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства;  
   формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, де-        литься впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тема- 

тическую 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.); я 

   воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям ис- 
. 

кусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ- ном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отно- шению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных ис- 

кусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстети- 

ческого восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зритель- 

ских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для обучаю- 

щихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, худо- 

жественных 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 творче- 

ской работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эс- 

тетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практи- 

ческая 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 пра- 

вильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 
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 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последователь- 

ность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно- 

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повто- 

ряющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического ри- 

сунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, деко- 

ративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эс- 

тетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к изоб- 

разительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют фор- 

мированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков и при- 

вычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы жизнен- 

ной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процес- 

сов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие 

сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и руко- 

водящий 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 индивидуаль- 

ном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художе- 

ственной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь- 

ного общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержа- 

ние предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических моду- 

лей 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 ис- 

кусство», — 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 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального фор- 

мата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри- 

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотно- 

шения 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. 
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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 гео- 

метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение ра- 

боты над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при со- 

ставлении узора крыльев. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра- 

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых гео- 

метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; исполь- 

зование 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 учи- 

теля в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с кар- 

тиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и дру- 

гие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатле- 
ний. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального фор- 

мата листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотно- 

шения 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 изображае- 

мом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 
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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 художе- 

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учё- 

том 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. Ассоциа- 

тивное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художе- 

ственных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учё- 

том местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап- 

пликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотогра- 

фиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу- 

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содержа- 

ния 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 кар- 

тиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и дру- 

гие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта уча- 

щихся 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 ри- 

сунка 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 ли- 

ста: 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. Опре- 

деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму натурного пред- 

мета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений анима- 

листического жанра. 



186  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плот- 

ное 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 отноше- 

ний. 

 

цвета. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 
 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответству- 

ющих 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 выбран- 

ного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, кар- 

гопольский 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-при- 

кладного 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; филимонов- 

ские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных ху- 

дожественных 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 скла- 
дывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометри- 

ческих тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); зави- 

вание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Па- 

мятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером 

здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по вы- 

бору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональ- 

ного содержания детских работ. 

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоци- 

онального 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 
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природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ва- 

тагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение жи- 

вотных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом гра- 

фическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансфор- 

мация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за- 

ливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» 

и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компози- 

ции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотогра- 

фий 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 ак- 

варели (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-авто- 

портрет» 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 (авто- 

портрете) 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 одушев- 

лённого 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 сю- 

жету изображения). 
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Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Ра- 

бота 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 компо- 

зиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра- 

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных мате- 

риалов. 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, укра- 

шения 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. Па- 

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их зна- 

чение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (об- 

зор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государ- 

ственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский му- 

зей, 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 произ- 

ведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определя- 

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сход- 

ного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи- 

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Ай- 

вазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сури- 

кова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию рит- 

мов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движе- 

ния (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 копи- 

рование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариа- 

тивное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 
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Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом ре- 

дакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контра- 

ста, 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 каран- 

даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор- 

ный, 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. Вы- 

ражение 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 изобрази- 

тельных 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 изобра- 

жение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные виды 

изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображе- 

ние типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 
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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, Рафа- 

эля, 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 ком- 

плексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитек- 

турный 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 Возрож- 

дения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основа- 

ния 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 вы- 

бору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вари- 

антов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ раз- 

ных 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, готиче- 

ский или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линей- 

ной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, де- 

коративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ- 

НОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в соответ- 

ствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится личностное 

развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным духовным ценно- 

стям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-зна- 

чимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав- 

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержа- 

ния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. 



191  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям оте- 

чественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искусство» способ- 

ствует пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные творческие работы со- 

здают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют по- 

ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу- 

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нрав- 

ственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помо- 

гают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей спо- 

собствует 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 безобраз- 

ном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пони- 

манию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен- 

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков воспри- 

ятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис- 

следовательской 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 ра- 

боту. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на до- 

ступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на ос- 

нове 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 плоскост- 

ных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необхо- 

димы, 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; 
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проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного выпол- 

нения 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 со- 

стояния 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 резуль- 

татам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декора- 

тивных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответ- 

ственно, 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 си- 

стемы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра- 

боты всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и пред- 

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен- 

ные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе устано- 

вок 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 ин- 

тересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с помощью 

учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) резуль- 

таты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного твор- 

чества 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 ре- 

зультата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при необ- 
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ходимости с опорой на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру- 

жающем 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 по- 

строения содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан- 

дартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя- 

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространствен- 

ные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе- 

ния на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со- 

ответствующих 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 це- 

лостной 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 фо- 

тографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в про- 

изведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче- 

ские, 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 фотогра- 

фиям в условиях урока). 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео- 

метрических тел. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со- 

держания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной учите- 

лем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной задачи (установки). 
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Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по- 

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по вы- 

бору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя- 

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обу- 

чения 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 срав- 

нивать пространственные величины. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практиче- 

ской художественной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо- 

рой на опыт жизненных ассоциаций. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, орга- 

низованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ- 

ёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це- 

лостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бу- 

маги 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 зри- 

тельный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче- 

ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован- 

ной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе- 

ственных 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 фотогра- 

фиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео- 



195  

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол- 

лективной 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 ли- 

сте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе- 

чатлений 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 руковод- 

ством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по- 

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по вы- 

бору 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 ма- 

териалами; 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 уме- 

ния 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, осва- 

ивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про- 

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки со- 

здания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про- 

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с бе- 

лой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные от- 

тенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
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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 раз- 

ного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб- 

рые и злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных про- 

мыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного про- 

мысла; 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 при- 

роде, 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 произведени- 

ями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы- 

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со- 

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, аба- 

шевская, 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 луч- 

ших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только со- 

ответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представ- 

ления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова- 

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма- 

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию архитектур- 

ных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в иллю- 

страциях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектур- 

ным 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 произведе- 

ний 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 ху- 

дожников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, 
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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 художни- 

ков 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. Ле- 

витана, 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 по- 

строения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — ка- 

рандаш, 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 об- 

ложки 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 ком- 

позицию — 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 кар- 

навала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из- 

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко вы- 

раженным 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 учи- 

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добав- 

ления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
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пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про- 

мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы- 

полнять 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 

росписиженского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему истори- 

ческих 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 разно- 

образных 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 участ- 

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 
Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-при- 

кладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, опреде- 

ляемых 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. Айвазов- 

ского 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. Сури- 

кова, 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 по- 

священы 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 фи- 

гурами, 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; 
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осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании по- 

здравительных 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 прак- 

тической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдель- 

ных 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 ска- 

заний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об- 

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело- 

века, 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 народ- 

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обоб- 

щённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив- 

ной 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 стилизован- 

ных 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 орна- 

менты, 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 пред- 

ставления 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. 
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Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектур- 

ном 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, харак- 

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других 

по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом мест- 

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревян- 

ного 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 па- 

мятника 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 Не- 

известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мама- 

евом 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 произведе- 

ниях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Во- 

стока. 

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 фи- 

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вари- 

анты 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 по- 

мощью 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 фи- 

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома- 

рами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометри- 

ческих фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в про- 

грамме 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 пом- 

нить и знать. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитек- 

тура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание всех 

модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом особых образова- 

тельных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к результатам освоения учебного пред- 

мета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки 

и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору учителя и 

в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как эс- 

тетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, худо- 

жественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в основ- 

ном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством предо- 

ставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-архитектурным 

памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных мест (во вне- 

урочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 

 

1 КЛАСС (33 часа) 

 

Модуль Программное содержание ЭОР 

Модуль 
«Графика» 

Линейный рисунок. Разные виды линий. 

Линии в природе. Ветки (по фотографиям): 

тонкие — толстые, порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

Графические материалы и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Последовательность рисунка. Первичные 

навыки определения пропорций и понимания 

их значения. От одного пятна — «тела», ме- 

няя пропорции «лап» и «шеи», получаем ри- 

сунки разных животных. Линейный темати- 

ческий рисунок (линия-рассказчица) на сю- 

жет стихотворения или сюжет из жизни де- 

тей (игры во дворе, в походе и др.) с простым 

и весёлым повествовательным сюжетом. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и 

кистью, уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение средств выражения — пятна и 

линии — в иллюстрациях художников к дет- 

ским книгам 
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Модуль 
«Живо- 

пись» 

Цвет как одно из главных средств выражения 

в изобразительном искусстве. Навыки ра- 

боты гуашью в условиях урока. Три основ- 

ных цвета. 

Ассоциативные представления, связанные с 

каждым из цветов. Навыки смешения красок 

и получения нового цвета. 

Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и восприя- 

тию разных по цвету и формам цветков. Раз- 

витие навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

Работа гуашью, в технике аппликации или в 

смешанной технике. 

 

Модуль 
«Скульп- 

тура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

 

 Лепка зверушек из цельной формы (чере- 
пашки, ёжика, зайчика и т. д.). Приёмы вытя- 

гивания, вдавливания, сгибания, скручива- 

ния. 

Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, склады- 

вания в работе над объёмной аппликацией. 

 

Модуль 
«Декора- 

тивно-приклад- 

ное 

искусство» 

Узоры в природе. 
Наблюдение узоров в живой природе (в усло- 

виях урока на основе фотографий). Эмоцио- 

нально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. 

Представления о симметрии и наблюдение её 

в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представле- 

нию, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или по- 

лосе. 

Оригами — создание игрушки для новогод- 

ней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Форма и украшение бытовых предметов. 

 

Модуль 
«Архитектура» 

Наблюдение разнообразия архитектурных 
построек в окружающем мире по фотогра- 

фиям, обсуждение их особенностей и состав- 

ных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бу- 

маги. Складывание объёмных простых гео- 

метрических тел. Овладение приёмами скле- 

ивания деталей, надрезания, вырезания дета- 

лей, использование приёмов симметрии. 
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Модуль 
«Восприя- 

тие произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки вос- 
приятия произведений детского творчества и 

формирование зрительских умений. 

Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. Представле- 

ние о различных художественных материа- 

лах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

Художественное наблюдение предметной 

среды жизни человека в зависимости от по- 

ставленной аналитической и эстетической за- 

дачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций к детским кни- 

гам на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с живописной картиной. 

Произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 

и других художников (по выбору учителя). 

Художник и зритель. 

 

 Произведения И.И. Левитана, А.Г. Венециа- 
нова, И.И. Шишкина, А.А. Пластова, 

К.Моне, В. Ван Гога и других художников 

(по выбору учителя) по теме «Времена года» 

 

Модуль 
«Азбука цифро- 

вой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль Программное содержание ЭОР 

Модуль 
«Восприя- 

тие произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки вос- 

приятия произведений детского творчества и 

формирование зрительских умений. 

Расширение представлений о композиции: на 

уровне образного восприятия. Закрепление 

представлений о различных художественных 

материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 
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Модуль 
«Графика» 

Линейный рисунок. 
Графические материалы и их особенности. 

Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

Последовательность рисунка. 
Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна 

в изображение зверушки или фантастического 

зверя. Развитие образного видения и способ- 

ности целостного, обобщённого видения. 

Пятно как основа графического изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и 

кистью, уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выражения — 

пятна и линии — в иллюстрациях художников 

к детским книгам 

 

Модуль 
«Живо- 

пись» 

Цвет как одно из главных средств выражения 

в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. 

Эмоциональная выразительность цвета. 
Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времён 

года. 

Техника монотипии. Представления о симмет- 

рии. Развитие ассоциативного воображения 

 

Модуль 
«Скульп- 

тура» 

Изображение в объёме. 
Лепка игрушки по мотивам одного из наибо- 

лее известных народных художественных про- 

мыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

 

 или по выбору учителя с учётом местных про- 
мыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 

Модуль 
«Декора- 

тивно-приклад- 

ное 

искус- 

ство» 

Узоры в природе. 
Наблюдение узоров в живой природе (в усло- 

виях урока на основе фотографий). Эмоцио- 

нально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопостав- 

ление с орнаментами в предметах декора- 

тивно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных художествен- 

ных промыслов. Дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов. 

Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка 

и её декор 
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Модуль 
«Архитектура» 

Наблюдение разнообразия архитектурных по- 
строек в окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и составных ча- 

стей зданий. 

Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина 

 

Модуль 
«Восприятие 

произведений ис- 

кусства» 

Расширение представлений о композиции: на 
уровне образного восприятия. Закрепление 

представлений о различных художественных 

материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

Восприятие произведений детского творче- 

ства. Обсуждение эмоционального содержа- 

ния детских работ. 

Художественное наблюдение предметной 

среды жизни человека в зависимости от по- 

ставленной аналитической и эстетической за- 

дачи наблюдения (установки). 

Знакомство с живописной картиной. Обсужде- 

ние произведений с ярко выраженным эмоци- 

ональным настроением или со сказочным сю- 

жетом. 

Произведения В. М. Васнецова, М. А. Вру- 

беля и других художников (по выбору учи- 

теля). Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержа- 

ния произведений. 

Произведения И.И. Левитана, А Г. Венециа- 

нова, И.И. Шишкина, А.А. Пластова, К. Моне, 

В. Ван Гога и других художников (по выбору 

учителя) по теме «Времена года» 

 

Модуль 
«Азбука цифро- 

вой графики» 

Запечатление на фотографиях ярких зритель- 
ных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание ЭОР 



206  

Модуль 
«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художе- 

ственные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного ри- 

сунка. 

Пастель и мелки — особенности и вырази- 

тельные свойства графических материалов, 

приёмы работы. Ритм пятен: знакомство с ос- 

новами композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доми- 

нанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. 

Выразительные свойства пропорций. Рисунки 

различных птиц. 

Рисунок с натуры простого предмета. Распо- 

ложение предмета на листе бумаги. Определе- 

ние формы предмета. Соотношение частей 

предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать форму натурного предмета. Ри- 

сунок животного. Рассматривание графики, 

произведений, созданных в анималистическом 
жанре 

 

Модуль 
«Живо- 

пись» 

Цвета основные и составные. Развитие навы- 

ков смешивания красок и получения нового 

цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер маз- 

ков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. 

Приёмы работы акварелью. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 

Цвета тёмный и светлый (тональные отноше- 

ния). 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

разбеление цвета. Эмоциональная выразитель- 

ность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и цвет приглушён- 

ный — тихий. Эмоциональная выразитель- 

ность цвета. Изображение природы (моря) в 

разных контрастных состояниях погоды и со- 

ответствующих цветовых состояниях (туман, 

нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору 

учителя). 

 

 Произведения художника-мариниста И.К. Ай- 
вазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко вы- 

раженным характером. 

Образ мужской или женский. 
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Модуль 
«Скульп- 

тура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — 
сказочного животного по мотивам выбранного 

народного художественного промысла: фили- 

моновская, дымковская, каргопольская иг- 

рушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепка из пластилина или глины животных с 

передачей пластики движения. 

 

Модуль 
«Декоративно- 

прикладное ис- 

кусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фо- 
тографий): снежинки, паутинки, роса на ли- 

стьях и др. Сопоставление с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного ис- 

кусства (кружево, вышивка, ювелирные изде- 

лия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева 

или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в деко- 

ративной аппликации. Декоративные изобра- 

жения животных в игрушках народных про- 

мыслов: филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по выбору учи- 

теля с учётом местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных ма- 

териалов. 

Декор одежды человека. Разнообразие укра- 

шений. Традиционные (исторические, народ- 

ные) женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их значение в жизни 

людей. 

 

Модуль 
«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 
полосой бумаги, разные варианты складыва- 

ния, закручивания, надрезания. Макетирова- 

ние пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бу- 

маги на основе сворачивания геометрических 

тел — параллелепипедов разной высоты, ци- 

линдров с прорезями и наклейками; приёмы 

завивания, скручивания и складывания по- 

лоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной и за- 

падноевропейской архитектуры с ярко выра- 

женным характером здания. 

Рисунок дома для доброго и злого сказочных 

персонажей (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

 

Модуль Восприятие произведений детского творче-  
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«Восприя- 
тие 

произве- 

дений 

искус- 

ства» 

ства. Обсуждение сюжетного и эмоциональ- 
ного содержания детских работ. 

Наблюдение окружающей природы и краси- 

вых природных деталей; анализ их конструк- 

ции и эмоционального воздействия. Сопостав- 

ление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений 

декоративно-прикладного искусства (кру- 

жево, шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.). 

Произведения живописи с активным выраже- 

нием цветового состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Произведения анималистического жанра в 

графике: В.В Ватагин, Е.И. Чарушин; в скуль- 

птуре: В.В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их 

пропорций, характера движений. 

 

Модуль 
«Азбука цифро- 

вой графики» 

Компьютерные средства изображения. 
Виды линий (в программе Paint или в другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа 

с геометрическими фигурами. Освоение ин- 

струментов традиционного рисования (каран- 

даш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint 

на основе простых сюжетов (например, «Об- 

раз дерева»). 

Освоение инструментов традиционного рисо- 

вания в программе Paint на основе темы «Тёп- 

лые и холодные цвета». 

Художественная фотография. Расположение 

объекта в кадре. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме 

 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание ЭОР 

Модуль 
«Гра- 

фика» 

Поздравительная открытка. Открытка-поже- 

лание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок от- 

крытки или аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской 

книге сказок (сказка по выбору). Макет книги- 

игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на разво- 

роте книги. 

Знакомство с творчеством некоторых извест- 

ных отечественных иллюстраторов детской 

книги (И.Я. Билибин, Е.И. Рачёв, Б.А. Дехте- 

рёв, В.Г. Сутеев, Ю.А. Васнецов, В.А. Чижи- 

ков, Е.И. Чарушин, Л.В. Владимирский, Н.Г. 

Гольц — по выбору учителя и учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения. 
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 Изображение лица человека. Строение: про- 
порции, взаиморасположение частей лица. Эс- 

киз маски для маскарада: изображение лица- 

маски персонажа с ярко выраженным характе- 

ром. 

 

Модуль 
«Живопись» 

Натюрморт из простых предметов с натуры. 
Композиционный натюрморт. 

Знакомство с жанром натюрморта в творче- 

стве отечественных художников (например, 

И.И. Машков, К.С. Петров-Водкин, К.А. Коро- 

вин, П.П. Кончаловский, М.С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских художников 

(например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, ха- 

рактеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий со- 

стояния в природе. Выбрать для изображения 

время года, время дня, характер погоды и ха- 

рактер ландшафта (лес или поле, река или 

озеро). Показать в изображении состояние 

неба. 

Портрет человека (с опорой на натуру). 

Передача особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного 

или мягкого контраста; включение в компози- 

цию дополнительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти 

и по представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или деко- 

раций) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в го- 

роде» (гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации). 

 

Модуль 
«Скульп- 

тура» 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
известной сказки или создание этого персо- 

нажа в технике бумагопластики. 

Создание игрушки из подручного нехудоже- 

ственного материала, придание ей одушевлён- 

ного образа путём добавления деталей лепных 

или из бумаги, ниток или других материалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по 

назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин 

или глина). Выражение пластики движения в 

скульптуре. 

 

Модуль 
«Декора- 

тивно-приклад- 

ное 

искус- 

ство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы 
украшения посуды из дерева и глины в тради- 

циях народных художественных промыслов 

(Хохлома, Гжель) или в традициях промыслов 

других регионов (по выбору учителя). 
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 Эскизы орнаментов для росписи тканей. Рап- 
порт. Трафарет и создание орнамента при по- 

мощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: сим- 

метрия или асимметрия построения компози- 

ции, ритмические чередования мотивов, нали- 

чие композиционного центра, роспись по канве 

и др. Рассмотрение павловопосадских платков 

 

Модуль 
«Архитектура» 

Графические зарисовки карандашами архитек- 
турных достопримечательностей своего го- 

рода или села (на основе наблюдений и фото- 

графий). 

Проектирование садово-паркового простран- 

ства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бу- 

маги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов). 

Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) ма- 

лых архитектурных форм в городе (ажурные 

ограды, фонари, остановки транспорта, ска- 

мейки, киоски, беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. Транспорт в го- 

роде. Рисунки реальных или фантастических 

машин. 

Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (компози- 

ционная склейка-аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально) 

 

Модуль 
«Восприятие 

произведений ис- 

кусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн дет- 
ской книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме «Ар- 

хитектура, улицы моего города». Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримеча- 

тельности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архи- 

тектуры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Виды пространственных искусств: определя- 

ются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — живо- 

писи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения и служат для класси- 

фикации и сравнения содержания произведе- 

ний сходного сюжета (портреты, пейзажи и 

др.). 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Савра- 
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 сова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Ай- 
вазовского (и других по выбору учителя). 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова (и других по выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные (интер- 

активные) путешествия в художественные му- 

зеи: Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изоб- 

разительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор му- 

зеев — за учителем). 

 

Модуль 
«Азбука цифро- 

вой графики» 

Построение в графическом редакторе различ- 
ных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (ста- 

тика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и 

т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, пти- 

чек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка 

элемента орнамента (паттерна), его копирова- 

ние, многократное повторение. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того 

же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в про- 

грамме Paint (или в другом графическом ре- 

дакторе). 

Совмещение с помощью графического редак- 

тора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздрави- 

тельной открытки. 

Редактирование фотографий в программе 

Picture Manager: изменение яркости, контра- 

ста, насыщенности цвета. 

 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание ЭОР 

Модуль 
«Графика» 

Освоение правил линейной и воздушной пер- 

спективы: уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, смягчение 

цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропор- 

ции и взаимоотношение частей фигуры, пере- 

дача движения фигуры в плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигура. 

Графическое изображение героев былин, древ- 

них легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графиче- 

ская композиция; использование карандаша, 

 

 мелков, фломастеров (смешанная техника).  
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Модуль 
«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, 
создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. Изображение националь- 

ного образа человека и его одежды в разных 

культурах. 

Портретные изображения человека по наблю- 

дению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ре- 

бёнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет. 

Тематические многофигурные композиции: 

коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных пер- 

сонажей на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и легендам 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками ге- 
роям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. 

Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной 

силы. 

 

Модуль 
«Декоративно- 

прикладное ис- 

кусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость 
орнамента форме и назначению предмета, в ху- 

дожественной обработке которого он применя- 

ется. 

Особенности символов и изобразительных мо- 

тивов в орнаментах разных народов. Орна- 

менты в архитектуре, на тканях, одежде, пред- 

метах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орна- 

ментов. Деревянная резьба и роспись, украше- 

ние наличников и других элементов избы, вы- 

шивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архи- 

тектуры в памятниках русской культуры, ка- 

менная резьба, роспись стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный празд- 

ничный костюм, символы и обереги в его де- 

коре. Головные уборы. Особенности мужской 

одежды разных сословий, связь украшения ко- 

стюма мужчины с родом его занятий. 

 

Модуль 
«Архи- 

тектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, 
их связь с окружающей природой: дома из де- 

рева, глины, камня; юрта и её устройство (кар- 

касный дом); изображение традиционных жи- 

лищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Мо- 

делирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Разные виды изб и 

надворных построек. 
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 Конструкция и изображение здания каменного 
собора. Роль собора в организации жизни древ- 

него города, собор как архитектурная доми- 

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмо- 

вых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегрече- 

ский храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. Крепост- 

ные стены и башни, торг, посад, главный собор. 

 

Модуль 
«Воспри- 

ятие произведе- 

ний искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустоди- 
ева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. Коро- 

вина, 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, Рем- 

брандта, Пикассо (и других по выбору учи- 

теля). Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и 

другие с учётом местных архитектурных ком- 

плексов, в том числе монастырских). Памят- 

ники русского деревянного зодчества. Архи- 

тектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и наро- 

дов. Представления об архитектурных, декора- 

тивных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники За- 

падной Европы Средних веков и эпохи Возрож- 

дения. 

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 ан- самбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль героям Сталин- 

градской битвы «Мамаев курган» (и другие по 

выбору учителя) 

 

Модуль 
«Азбука 

цифро- 

вой 

графики» 

Моделирование в графическом редакторе с по- 

мощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского де- 

ревянного 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 мест- 

ных традиций). 
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 Моделирование в графическом редакторе с по- 
мощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помо- 

щью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображе- 

ние различных фаз движения. 

Создание компьютерной презентации в про- 

грамме PowerPoint на тему архитектуры, деко- 

ративного и изобразительного искусства вы- 

бранной эпохи или национальной культуры. 

 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спосо- 

бом 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 зало- 

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о мно- 

гообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкаль- 

ного искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достой- 

ные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое му- 

зицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы му- 

зыкального 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 явле- 

ний, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композито- 

ров и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обу- 

чения 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 интонируе- 

мого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произ- 

ведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для форми- 

рования 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 си- 

стеме базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе- 

ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная уста- 

новка 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 освое- 

ние жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное коррек- 
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ционное 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. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществля- 

ется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, ис- 

пользовать 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, ха- 

рактеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем по- 

знавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого диа- 

пазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизноше- 

ния; 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 оздо- 

ровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров 

вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребно- 

сти обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает знакомство обуча- 

ющихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание му- 

зыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминоло- 

гии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым мо- 

ментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие си- 

стеме базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их взаимосо- 

четании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические движе- 

ния 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, му- 

зыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков 

музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные пред- 

ставления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые 

формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение музы- 

кальных 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 импровиза- 

циям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 
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композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, игра на доступ- 

ных 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 обуче- 

ния и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфи- 

ческого 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 познава- 

тельной 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 взаимодей- 

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобще- 

ние к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоцио- 

нального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регу- 

лятивными 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 дея- 

тельности, 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 модели- 

рование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая при- 

рода музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонаци- 

онно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной куль- 

туре других стран, культур, времён и народов. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь- 

ного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искус- 

ство», 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 допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям (темати- 

ческими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой до- 
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школьного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образова- 

тельной 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 об- 

разцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может 

выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематиче- 

ского планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятель- 

ности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной организации. При 

этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учеб- 

ной 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 организа- 

ция вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями куль- 

турно-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 обра- 

зовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окру- 

жающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО МОДУЛЯМ НА УРОВЕНЬ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспи- 

тания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тема- 

тического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 

минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учеб- 

ной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

№ блока, 

кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: вы- 

сота, громкость, длительность, тембр. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 
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0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные дли- 
тельности), такт, тактовая черта. 

 

0,5—4 уч. 

часа 

Ритмический 
рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 
Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальный 
язык 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 
нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное дви- 
жение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 
Остинато. 

Вступление, заключение, проигрыш. 

 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 
Запев, припев. 

 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 
Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

 

1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый 
у многих народов. 

 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 
октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические 
рисунки в 

размере 6/8 

Размер 6/8. 
Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 
Гамма 

Тоника, тональность. 
Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 

при ключе). 

 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консо- 

нансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фак- 
туры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 
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1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 
форма 

Контраст и повтор как принципы строения музыкаль- 
ного произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен 

и эпизоды. 

 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 

Тема. Вариации. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» пред- 

полагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необ- 

ходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, от- 

талкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу- 

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

№ блока, 
кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором 

ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, хоро- 

водные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи- 

талки, прибаутки). 

 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, ро- 

жок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 
Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. 
Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лириче- 

ские, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 

примере одного или нескольких народных праздников. 

 

1—3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор народов 
России 

Музыкальные 
традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. 

Жанры, интонации. 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 
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2—8 уч. 

часов 

Фольклор в твор- 
честве 

профессиональных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 
Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для компози- 

торского творчества. 
 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка Рос- 

сии». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» 

— тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фоль- 

клора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная кар- 

тина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкаль- 

ного искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценно- 

стей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффектив- 

ный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий. 

№ блока, 

кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, му- 

зыкальные инструменты). 

 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и ритмы 

Музыкальные традиции и праздники. 
Народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азер- 

байджана. Близость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками Северного Кав- 

каза. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов. Канон. Странствующие му- 

зыканты. Карнавал. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской Аме- 

рики 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 
Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- 
Восточной Азии. Императорские церемонии, музы- 

кальные инструменты. Пентатоника. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Средней 
Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные ин- 
струменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона. 
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З) 
2—6 уч. 

часов 

Певец своего 
народа 

Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны. 

И) 
2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных и зарубежных ком- 

позиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкаль- 

ные цитаты в творчестве зарубежных композито- 

ров). 
 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкаль- 

ного искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедев- 

рами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 
кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 
Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

 

1—3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в творчестве композито- 

ров-классиков. 

 

1—3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

 

1—3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православном храме. 
Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, ве- 

личание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоро- 

вая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной клас- 

сики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камер- 

ных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 

мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспи- 

тывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

№ блока, 
кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 
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0,5—1 уч. 

час 

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. 

 

2—6 

уч. часов 

Композиторы — 

детям 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 
Песня, танец, марш. 

 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дири- 

жёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музы- 

кальное соревнование солиста с оркестром. 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 
История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Си- 

ринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. 

 

2—4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич- 

ную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

 

2—6 

уч. часов 

Вокальная музыка Человеческий голос — самый совершенный инстру- 

мент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, ро- 

мансы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 

2—6 

уч. часов 

Инструментальная 
музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 
пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 

2—6 

уч. часов 

Программная 
музыка 

Программная музыка. Программное название, из- 
вестный сюжет, литературный эпиграф. 



223  

 

2—6 

уч. часов 

Симфоническая 
музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инстру- 
ментов. Симфония, симфоническая картина 

 

2—6 

уч. часов 

Русские 
композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся отечественных 
композиторов. 

М) 
2—6 
уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Н) 
2—6 

уч. часов 

Мастерство 
исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
инструменталистов, дирижёров. Консерватория, фи- 

лармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явле- 

ний, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забу- 

дутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» вхо- 

дит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и 

т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в дан- 

ном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом 

в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

 

№ блока, 
кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество современных компо- 

зиторов и исполнителей, обрабатывающих классиче- 

скую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обра- 

ботки классики? 

 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (син- 
копы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 

игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. 

 

1—4 

учебных 

часа 

Исполнители 
современной 

музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей со- 
временной музыки, популярных у молодёжи. 
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1—4 

учебных 

часа 

Электронные 
музыкальные 

инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных 
инструментов: синтезатор, электронная скрипка, ги- 

тара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компью- 

терных программах. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му- 

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и вне- 

урочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посеще- 

ние музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ блока, 

кол-во 
часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2—6 
учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музы- 

кальном спектакле 

 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спек- 

такля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечествен- 

ных композиторов. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 
Главные 

герои и номера 

оперного спек- 

такля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступле- 

ние. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных ком- 

позиторов. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Оперетта, 
мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдель- 
ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мю- 

зиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального театра: 
дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и тан- 

цовщики, художники и т. д. 
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2—6 

учебных 

часов 

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, му- 

зыки к фильмам. 
 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследова- 

ния обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира чело- 

века. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искус- 

ства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типич- 

ный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жиз- 

ненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — вос- 

питание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ блока, 
кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 
и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохно- 

вение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося приро- 

дой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать сло- 

вами. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интона- 

циях. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 
веселье 

Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 
музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 
песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призыв- 

ная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бара- 

бана, трубы и т. д.). 
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2—4 

учебных 

часа 

Главный 
музыкальный 

символ 

Гимн России — главный музыкальный символ 
нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство 
времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в по- 
ток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и разви- 

тия. 

 

 

 

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, солдат- 

ские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народ- 

ные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, сви- 

рель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, При- 

балтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни веру- 

ющих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. Ор- 

ган 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. Ка- 

балевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. Му- 

зыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (кла- 

весин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Пе- 

вучесть 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 — вдохно- 

вение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Му- 

зыкальное 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, ма- 

неру речи. 
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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. Длитель- 

ности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. Ноты 

певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бе- 

кары). 

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). 

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, вокаль- 

ная (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 ин- 

струменты. 

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, инто- 

нации, 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, за- 

ключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семисту- 

пенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие музы- 

кального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссо- 

нансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консо- 

нансы: 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 народ- 

ные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные 

праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или не- 

скольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Со- 
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биратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, инто- 

нации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные инстру- 

менты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. 

Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни ве- 

рующих. 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 (кла- 

весин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Ком- 

позиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливав- 

шие инструменты. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литера- 

турный эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инстру- 

ментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдаю- 

щихся отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся ис- 

полнителей — 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. Тради- 

ции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкаль- 

ные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство времени. Му- 

зыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные об- 

разы движения, изменения и развития. 
 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Ритми- 

ческие 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: лири- 

ческие, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инстру- 

менты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фла- 

менко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. Сме- 

шение 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 ис- 
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полнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые свя- 

тым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполните- 

лем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, кон- 

цертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый совершен- 

ный 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). Музы- 

кальные 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 му- 

зыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, мю- 

зикл. 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 музы- 

кально-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», выра- 

женные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музы- 

кальном 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 произ- 

ведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпане- 

мента: 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 рес- 

публик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты- 

исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточ- 

ной 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 нацио- 

нального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музы- 

кантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отече- 

ственных 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. 
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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 совре- 

менных 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 моло- 

дёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических му- 

зыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Вирту- 

альные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, ре- 

жиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального спек- 

такля. 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 ма- 

лого барабана, трубы и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаи- 

модействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об- 

щего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руковод- 

ствоваться 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; стрем- 

ление 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 бла- 
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гополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задейство- 

ванным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возмож- 

ностей 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 деятель- 

ности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми- 

руемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помо- 

щью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравне- 

ния, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку на до- 

ступном уровне; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предло- 

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произ- 

ведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на ос- 

нове предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени- 

ями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву- 

кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 
– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложен- 

ного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ- 
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ствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учи- 

телем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под руко- 

водством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра- 

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на до- 

ступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони- 

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа- 

лога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискус- 

сии, аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учите- 

лем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду- 

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели (ин- 

дивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си- 

туации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ- 

ных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- 

ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные об- 

разцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с 

ними собственное поведение; 
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– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного ана- 

лиза; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциональ- 

ного душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельно- 

сти, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкаль- 

ных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в те- 

атре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно- 

сти в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппи- 

рованы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром- 

кие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме- 

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му- 

зыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах пев- 

ческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных про- 

изведениях с направляющей помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных произ- 

ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регио- 

нов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опо- 

рой на карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози- 

торскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 
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– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступ- 

ном уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на ос- 

нове освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-наци- 

ональных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью учи- 

теля; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под 

руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му- 

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио- 

нальной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе- 

ние, исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле- 

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо- 

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне опи- 

сать свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, ис- 

пользованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре- 

миться к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол- 

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст- 

рады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основ- 

ной характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю- 

зикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че- 
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ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хорео- 

граф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре- 

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип до- 

пускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеуроч- 

ной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана вне- 

урочной деятельности образовательной организации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. 

Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдельных 

блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного  

блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополни- 

тельного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития 

обучающихся. 

 

КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание  

 Весь мир 

звучит. 

 

2 часа 

Звуки музыкальные и шумо- 

вые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, 
тембр. 

 

 Звукоряд 

 
2 часа 

Нотный стан, скрипичный 

ключ. 

Ноты первой октавы. 

 

 Интонация. 

 

2 часа 

Выразительные и изобрази- 

тельные интонации. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Край, в котором ты 

живёшь. 

 

2 часа 

Музыкальные традиции малой 

Родины. Песни, обряды, музы- 

кальные инструменты. 
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 Русский фольклор 

3 часа 

Русские народные песни (тру- 

довые, солдатские, хороводные 

и др.). 

Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

 

 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

 

4 часа 

Народные музыкальные ин- 

струменты 

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка наших сосе- 

дей. 

 

2 часа 

Фольклор и музыкальные тра- 

диции 

Белоруссии, Украины, Прибал- 

тики 

(песни, танцы, обычаи, музы- 

кальные 
инструменты). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Звучание храма 

 

1 час 

Колокола. 
Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

 

 Песни верующих 

 
2 час 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

 

 Инструментальная 
музыка в церкви 

 

1 часа 

Орган и его роль 
в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композиторы — де- 
тям 

 

2 часа 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

 

 Оркестр 
 

3 часа 

Оркестр — большой 
коллектив музыкантов. Дири- 

жёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта — музыкальное 

соревнование солиста 

с оркестром. 

 

 Музыкальные 
инструменты. 

Фортепиано 

 

1 час 

Рояль и пианино. 
История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фор- 

тепиано (клавесин, синтеза- 

тор). 

 



237  

 Музыкальные 
инструменты. 

Флейта 

 

1 час 

Предки современной 
флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра. 

 

 Музыкальные 
инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 

1 час 

Певучесть тембров 
струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную му- 

зыку. 

Знаменитые исполнители, ма- 

стера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Музыкальная сказка 
на сцене, 

на экране. 

 

1 час 

Характеры персонажей, отра- 
жённые 

в музыке. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Красота 
и вдохновение. 

час 

Стремление человека 
к красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. 

 

  Музыкальное единство людей 
— хор, хоровод. 

 

 Музыкальные пей- 
зажи. 

1 час 

Образы природы в музыке. 
Настроение 

музыкальных пейзажей. Чув- 

ства человека, любующегося 

природой. 

 

 Музыкальные 
Портреты. 

 

1 час 

Музыка, передающая 
образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру 

речи. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 
часов 

Содержание  

 Ритм 

 

2 часа 

Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные дли- 

тельности), такт, тактовая 

черта. 

 

 Ритмический рису- 

нок 

 

4 часа 

Длительности: половинная, це- 

лая, четверть, восьмая, шестна- 

дцатые. 
 

Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 
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 Высота звуков 

2 часа 

Регистры. Ноты певческого 

диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бе- 

моли, 

бекары). 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Сказки, мифы и ле- 

генды 

 

2 часа 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, 

былины. 

Эпос народов 

России. 

Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка наших сосе- 

дей 

 

1 час 

Фольклор и музыкальные тра- 

диции 

Белоруссии, Украины, Прибал- 

тики 

(песни, танцы, обычаи, музы- 

кальные 
инструменты). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Звучание храма 

1 час 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

 

  Колокольность 
в музыке русских 

композиторов. 

 

 Песни верующих 
 

1 час 

Образы духовной 
музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

 

 Инструментальная 
музыка в церкви 

 

1 час 

Орган и его роль 
в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

 

 Религиозные празд- 
ники. 

 

1 час 

Праздничная служба, вокаль- 
ная (в том числе хоровая) му- 

зыка религиозного 

содержания. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композиторы — де- 
тям 

 

3 часа 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 
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 Оркестр 

3 часа 

Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. Дири- 

жёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта — музыкаль- 
ное соревнование солиста 

с оркестром. 

 

 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 

2 часа 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную му- 

зыку. 

Знаменитые исполнители, ма- 

стера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Музыкальная сказка 
на сцене, 

на экране. 

 

часа 

Тембр голоса. Соло. Хор, 
ансамбль. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Какой же праздник 
без музыки? 

2 часа 

Музыка, создающая 
настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном 

празднике. 

 

 Танцы, игры и весе- 
лье 

2 часа 

Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство 

и радость движения. 

 

  Примеры популярных танцев.  

 Музыка на войне, 
музыка о войне. 

3 часа 

Военная тема 
в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 
часов 

Содержание Виды деятельности 

 Мелодия 

 

1 часа 

Мотив, музыкальная фраза. По- 

ступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 
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 Сопровождение 

 

1 час 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проиг- 

рыш. 

 

 Песня 

 

1 час 

Куплетная форма. 

Запев, припев. 

 

 Лад 

1 час 

Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и 

минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

 

 Тональность. 

Гамма. 

 

2 часа 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональ- 

ности (до 2—3 знаков при 

ключе). 

 

 Интервалы 

1 час 

Понятие музыкального интер- 

вала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, 
септима. 

 

 Вариации 

 

1 час 

Варьирование как принцип раз- 

вития. 

Тема. Вариации. 

 

 Музыкальный язык 

1 час 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, пиано, кре- 

щендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, ак- 

цент и др.). 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Русский фольклор 

 

1 час 

Русские народные песни (трудо- 

вые, солдатские, хороводные и 

др.). 

 

  Детский фольклор (игровые, за- 
клички, потешки, считалки, 

прибаутки). 

 

 Русские 
народные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Инструментальные 
наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

 

 Народные 
праздники 

1 час 

Обряды, игры, 
хороводы, праздничная симво- 

лика — на примере одного 

или нескольких 

народных праздников. 

 

 Фольклор в творче- 
стве 

профессиональных 

музыкантов 

 

2 часа 

Собиратели фольклора. 
Народные мелодии в обработке 

композиторов. 

Народные жанры, интонации 

как основа 

для композиторского 

творчества. 
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Модуль №3 «Музыка народов мира» 

  

Кавказские мело- 

дии и ритмы 

1 час 

Музыкальные традиции и 
праздники, 

Народные инструменты и 

жанры. Композиторы и музы- 

канты-исполнители Грузии, Ар- 

мении, Азербайджана . Бли- 

зость музыкальной культуры 

этих стран с российскими рес- 

публиками Северного Кавказа. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Звучание храма 

 

1 час 

Колокольность 
в музыке русских 

композиторов. 

 

 Песни верующих 
 

1 час 

Образы духовной 
музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Композиторы — де- 
тям 

1 час 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

 

 Музыкальные 
инструменты. 

Фортепиано 

 

1 час 

Рояль и пианино. 
История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фор- 

тепиано (клавесин, синтезатор). 

 

 Музыкальные 
инструменты. 

Композиторы, сочинявшие 
скрипичную музыку. 

 

 Скрипка, альт, вио- 
лончель, контрабас. 

 

1 час 

Знаменитые исполнители, ма- 
стера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

 

 Программная 
музыка 

 

1 час 

Программная музыка. Про- 
граммное 

название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

 

 Симфоническая 
музыка 

1 час 

Симфонический 
оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфо- 

ния, 

симфоническая картина 

 

 Европейские 
композиторы- 

классики 

 

1 час 

Творчество выдающихся зару- 
бежных композиторов. 
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 Русские 
композиторы- 

классики 

 

1 час 

Творчество выдающихся отече- 
ственных 

композиторов. 

 

 Мастерство испол- 
нителя 

1 час 

Творчество выдающихся испол- 
нителей — певцов, инструмен- 

талистов, 

дирижёров. Консерватория, фи- 

лармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

  

Театр оперы 

и балета 

 

2 часа 

Особенности музыкальных 

спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, ор- 

кестр, 

дирижёр в музыкальном спек- 

такле 

 

 Опера. 
Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

 

2 часа 

Ария, хор, сцена, 
увертюра — оркестровое вступ- 

ление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

  

Главный 

музыкальный 

символ 

 

2 часа 

Главный музыкальный символ 
нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны. 

 

 Музыкальные пей- 
зажи 

Музыка — 
выражение глубоких 

чувств, тонких 

 

 1 час оттенков настроения, 
которые трудно 

передать словами. 

 

 Музыкальные 
портреты 

 

1 час 

«Портреты», выраженные в му- 
зыкальных интонациях. 

 

 Искусство времени 
 

1 час 

Музыка — временно́е 

искусство. Погружение в поток 
музыкального звучания. 
Музыкальные образы 

движения, изменения и разви- 

тия. 

 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 
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 Размер 

 
2 часа 

Равномерная пульсация. Силь- 

ные и слабые доли. Размеры 2/4, 

 

 Ритмические ри- 

сунки в размере 6/8 

 

2 часа 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

 

 Пентатоника 

 
1 час 

Пентатоника — пятиступенный 

лад, распространённый у многих 

народов. 

 

 Ноты в разных ок- 

тавах 

 

2 часа 

Ноты второй и малой октавы. Ба- 

совый ключ. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Жанры 

музыкального 

фольклора 

 

2 часа 

Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: лирические, трудо- 

вые, колыбельные песни, танцы 

и пляски. Традиционные музы- 

кальные 
Инструменты. 

 

 Первые артисты, 

народный театр 

 

1 часа 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка народов 

Европы 

 

1 час 

Танцевальный и песенный фоль- 

клор 

европейских народов. Канон. 

Странствующие музыканты. 

Карнавал. 

 

 Музыка Испании и 

Латинской Аме- 

рики 

 

1 час 

Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноаме- 

риканские ударные инстру- 

менты. Танцевальные жанры. 

 

  Профессиональные композиторы 
и исполнители. 

 

 Музыка США 
 

1 час 

Смешение традиций и культур в 
музыке Северной Америки. Аф- 

риканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Искусство Русской 
православной 

церкви 

 

2 часа 

Музыка в православном 
храме. 

Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и 

др.). 

Музыка и живопись, посвящён- 

ные святым. Образы Христа, Бо- 

городицы. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
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 Композитор — ис- 
полнитель — слу- 

шатель 

 

1 час 

Кого называют 
композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале. 

 

 Вокальная музыка 
 

2 часа 

Человеческий голос — самый 
совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему 

голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, романсы, 

арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

 

 Инструментальная 

Музыка 

 

часа 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 Джаз 
 

2 часа 

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 — ис- 

кусство танца 

 

3 часа 

Сольные номера 
и массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера 

из балетов отечественных ком- 

позиторов. 

 

 Сюжет 
музыкального 

спектакля 

 

2 часа 

Либретто. Развитие 
музыки в соответствии с сюже- 

том. 
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 Оперетта, 
мюзикл 

2 часа 

История возникновения и осо- 
бенности жанра. Отдельные но- 

мера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

 

 Патриотическая 
и народная тема 

в театре и кино 

 

2 часа 

История создания, 
значение музыкально-сцениче- 

ских и 

экранных произведений, посвя- 

щённых 

нашему народу, его 

истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера 

из опер, 

балетов, музыки 

к фильмам. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пей- 
зажи 

1 час 

Музыка — 
выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

 

 Музыкальные 

портреты 

 

1 час 

«Портреты», выраженные в му- 

зыкальных интонациях. 

 

 Музыка на войне, 
музыка о войне 

1 час 

Военная тема 
в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 
часов 

Содержание  

 Музыкальная 

форма 

 

3 часа 

Контраст и повтор как принципы 

строения музыкального произве- 

дения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и эпи- 

зоды. 

 

 Гармония 

 

2 час 

Аккорд. Трезвучие мажорное и 

минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента: бас- 

аккорд, аккордовая, арпеджио. 
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 Дополнительные 

обозначения в но- 

тах 

 

1 час 

Реприза, фермата, вольта, укра- 

шения (трели, форшлаги). 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 Фольклор народов 

России 

 

2 часа 

Музыкальные 
традиции, особенности народ- 

ной музыки 

республик Российской Федера- 

ции. Жанры, интонации, 

Музыкальные инструменты, му- 

зыканты-исполнители. 

 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

 Музыка Японии и 

Китая 

1 час 

Древние истоки музыкальной 

культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемо- 

нии, музыкальные инструменты. 
Пентатоника. 

 

 Музыка Средней 

Азии 

 

1 час 

Музыкальные традиции и празд- 

ники, народные инструменты и 

современные исполнители Ка- 

захстана, Киргизии, 

и других стран региона. 

 

 Певец своего 

народа 

 

1 час 

Интонации народной музыки в 

творчестве 

зарубежных композиторов — яр- 

ких представителей националь- 

ного музыкального стиля своей 

страны. 

 

 Диалог культур 

1 час 

Культурные связи между музы- 

кантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке 

отечественных 

и зарубежных композиторов (в 

том числе образы других куль- 

 

  тур в музыке русских компози- 
торов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 Религиозные 
праздники 

 

1 час 

Праздничная служба, вокальная 
(в том числе хоровая) музыка ре- 

лигиозного 

содержания. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 Симфоническая 
музыка 

3 часа 

Симфонический 
оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфо- 

ния, 

симфоническая картина 
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 Русские 
композиторы- 

классики 

 

3 часа 

Творчество выдающихся отече- 
ственных 

композиторов. 

 

 Европейские 

композиторы- 

классики 

 
 

3 часа 

Творчество выдающихся зару- 

бежных композиторов 

 

 Мастерство испол- 

нителя 

 

1 час 

Творчество выдающихся испол- 

нителей — певцов, инструмен- 

талистов, 

дирижёров. Консерватория, фи- 

лармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 Современные 
обработки 

классической му- 

зыки 

 

1 час 

Понятие обработки, 
творчество современных компо- 

зиторов 

и исполнителей, обрабатываю- 

щих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: зачем му- 

зыканты делают обработки 

классики? 

 

 Исполнители 
современной 

музыки 

 

1 час 

Творчество одного 
или нескольких 

исполнителей современной му- 

зыки, 

популярных у молодёжи. 

 

 Электронные 
музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Современные «двойники» клас- 
сических 

музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

 

  Виртуальные музыкальные ин- 
струменты в компьютерных 

программах. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 Кто 
создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

 

3 часа 

Профессии музыкального те- 
атра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и танцовщики, худож- 

ники и т. д. 

 

 Сюжет 
музыкального 

спектакля 

 

2 часа 

Действия и сцены 
в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
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 Музыкальные пей- 
зажи 

1 час 

Музыка — 
выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

 

 Танцы, игры и ве- 

селье 
 

1 час 

Примеры популярных танцев.  

 Музыка на войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования состав- 

лена на основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной образова- 

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государ- 

ственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование ко- 

торых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом психо- 

физических особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, первом допол- 

нительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, по- 

скольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самокон- 

троль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуни- 

кативных 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 пе- 

риод 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 орга- 

низации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для обучаю- 
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щихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых уси- 

лий 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 выде- 

лении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, слож- 

ностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целена- 

правленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству получае- 

мого изделия, недовольству полученным результатом; 

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлека- 
емость, 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 по- 

знается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных свя- 

зей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися 

с ЗПР. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение про- 

стых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительно- 

сти, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных ти- 

пов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической де- 

ятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изде- 

лии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практи- 

ческая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, 

а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного воз- 

раста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, фор- 

мирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культурологи- 

ческих и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практиче- 

ских умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы прио- 

ритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно- 

сти как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко- 

творном) 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 про- 
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стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех- 

нологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по- 

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуля- 

ции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологиче- 

скими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений (из-за дефи- 

цита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенностями, степе- 

нью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произ- 

вольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспе- 

чение индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех обучаю- 

щихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изгото- 

вить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресы- 

щения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-ин- 

струкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным дей- 

ствиям. 

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомер- 

ный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной ори- 

ентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зри- 

тельно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, направ- 

ленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» заключается в 

расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей предметной и 

социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирую- 

щих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и рече- 

вого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появ- 

лению и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из 

важнейших психологических новообразований младшего школьного возраста. Коррекция от- 

дельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зритель- 

ной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, ве- 

личина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет про- 

педевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы из- 

мерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь- 

ного общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» входит в пред- 

метную область «Технология» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 
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«Технология» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 

1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного учебного часа в не- 

делю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «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 «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 

обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентри- 

чески 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 техно- 

логии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть 

более свободными и учитывать индивидуальные особенности и особые образовательные по- 

требности обучающихся с ЗПР. 

Основные модули курса «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. Под- 

готовка 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 инструк- 

цию, 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 зависимо- 

сти 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 изде- 

лий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отры- 

ванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеива- 
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ние и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения нож- 

ниц. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание, скле- 

ивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и при- 

способления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соедине- 

ния деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плоскости). 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
 

сунку. 

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, ри- 
 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб- 

нике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рису- 

нок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно отно- 

сится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу- 

ченных тем) на доступном уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графиче- 

скую инструкцию учебника; 

 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить подго- 

товку 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 про- 

стым 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 мате- 

риалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее поня- 

тие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 
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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. Ис- 

пользование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его дета- 

лей. 

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 раз- 

метки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Спо- 

собы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окраши- 

вание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимо- 

сти 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 изде- 

лий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отры- 

ванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеива- 

ние и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения нож- 

ниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с за- 

мыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру- 

менты 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 рас- 

положение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных матери- 

алов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, ри- 

сунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование по- 

рядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы 

в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по образцу, 
рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с опорой на обра- 

зец. 
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Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб- 

нике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-символиче- 

скую 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 изу- 

ченных 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 графиче- 

скую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить подго- 

товку 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 про- 

стым 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 основ- 

ных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эсте- 

тическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее пред- 

ставление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраива- 

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор матери- 

алов 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 технологи- 

ческого 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. Иссле- 

дование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств раз- 

личных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изго- 

товления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сгиба- 

ние, 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 раз- 
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реза, 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 про- 

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на ос- 

нове натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её вари- 

анты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, 

ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая после- 

довательность 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 гармо- 
ничной 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. 

ной; 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письмен- 

 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указан- 

ных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи с 

опорой на план, образец. 

 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других дидактиче- 

ских материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую ин- 

формацию (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. 
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Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде- 

лий, 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 куль- 

туры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообра- 

зие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-при- 

кладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой матери- 

алов, 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 инди- 

видуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осу- 

ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руково- 

дитель/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; срав- 

нительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппли- 

кация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материа- 

лов 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 технологи- 

ческих операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обра- 

ботка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне- 

сение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тон- 

кий, 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 отвер- 

стий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (кре- 

стик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не- 

скольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од- 

ном 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 



257  

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 прак- 

тических задач. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, полу- 

чаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источ- 

ники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компью- 

тер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение ос- 

новных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступ- 

ной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве- 

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением су- 

щественных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к помощи учи- 

теля; 

 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 раз- 
вёртки 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 реше- 

ния 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 реше- 

ния под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на обра- 

зец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
 

боты; 

Совместная деятельность: 
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 догова

риваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат ра- 

 


 выпол

нять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 


 осуще

ствлять 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 раз- 

витии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как уни- 

версальное 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 соб- 

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Кол- 

лективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучае- 

мого в течение учебного года. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созда- 

ние 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 до- 

полнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыс- 

лом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки де- 

талей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёж- 

ных 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 неслож- 

ным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), 

её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообраз- 

ного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Об- 

щее 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 
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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 ро- 

бота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предмет- 

ной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск допол- 

нительной 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 отве- 

тах 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, ри- 

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обо- 

значений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и тех- 
нологических 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, прове- 

рять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку (ис- 

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изде- 

лий с учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опо- 

рой на образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ- 

ными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей под ру- 
ководством учителя; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про- 

ектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше- 
ния 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 
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жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздни- 

ков. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной 

деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол- 
нять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата дея- 

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде- 

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доб- 

рожелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предло- 

жения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы 

и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР 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; способ- 

ность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи- 

зованность, 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 следую- 

щие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказы- 

ваниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще- 

ственных 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 
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законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятель- 

ности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения ра- 

боты информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по предло- 

женному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин- 
формации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше- 

ния 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 мне- 

ния, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) из- 

делий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при 

создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведе- 

ние порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 


 плани

ровать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на 

 


 устана

вливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми дей-ствиями и их 

результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для получе- ния необходимых 

результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: прини- мать 

участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя/ли- дера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментиро- вать 

и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше- 

ний предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта проект- 

ной деятельности. 

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убирать ра- 

бочее 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 руч- ного 
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труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в прак- 

тической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сми- 

нание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные технологиче- 

ские 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», «конструирование», «апплика- 

ция»; 

   выполнять задания с опорой на готовый план; 

   рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бу- 

мага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб- 

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза- 

ние, 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, ри- 

сунку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавли- 

вать 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, пласти- 

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные технологи- 

ческие 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 
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гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополни- 

тельные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон- 

кий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб- 

лон, 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 сги- 

банием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изде- 

лия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, апплика- 

цией, 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), констру- 

ировать 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, «чер- 

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологи- 

ческие операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятельно- 
сти, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструк- 

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологи- 

ческую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов (тол- 

стый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), ли- 
ниях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия сим- 

метрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) пра- 

вильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с помо- 

щью 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; 
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 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер- 

тежу 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, ис- 

кать 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 синтети- 

ческих 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 задан- 

ным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо- 

ваний 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 изу- 

ченного 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 

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 ра- 

боту) 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 обра- 

ботки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 

пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с опорой на об- 

разец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической докумен- 

тации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
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 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова- 

нием 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; пред- 

лагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 часа) 

Тематиче- 

ские модули 
Основное содержание 

 

 

1. Техноло- 

гии, профес- 

сии 

и производ- 

ства 

(6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и твор- 

чества мастеров. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их про- 

исхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Безопасное использование и хране- 

ние инструментов. Профессии родных и знако- 

мых. Профессии, связанные с изучаемыми мате- 
риалами и производствами. 

 

   

2. Технологии 

ручной обра- 

ботки мате- 

риалов 

(15 ч): 

 

— техноло- 

гии работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использова- 
ние обрабатываемых материалов. Основные тех- 

нологические операции ручной обработки мате- 

риалов: разметка деталей, сборка изделия. Спо- 

собы разметки деталей: по шаблону, с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую 

схему. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшива- 

ние 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 при- 

способления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональ- 

ное и безопасное использование. Пластические 

массы, их виды (пластилин, пластика и др.). При- 

ёмы изготовления изделий доступной по сложно- 

сти формы из них: разметка на глаз, отделение ча- 

сти (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их об- 

щие свойства Простейшие способы обработки бу- 

маги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. 

 

 

— техноло- 

гии работы с 

пластич- 

ными мате- 

риалами 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с природным 

материалом 

Виды природных материалов (плоские — листья 
и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: со- 

единение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пла- 

стилина или другой пластической массы). 
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— техноло- 

гии работы с 

текстиль- 

ными мате- 

риалами 

Общее представление о тканях (текстиле) и свой- 
ствах. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

 

 

3. Конструи- 

рование и мо- 

делирование 

(10 ч): 

 

— конструи- 

рование и мо- 

делирование 

из бумаги, 

картона, пла- 

стичных ма- 

териалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Простые конструкции из разных материалов (пла- 
стические массы, бумага, текстиль и др.) и спо- 

собы их создания. Общее представление о кон- 

струкции изделия. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Конструирование 

по модели (на плоскости). 

 

Информаци- 

онно-комму- 

никативные 

технологии* 

(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 
информационных носителях. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Тематиче- 
ские модули 

Основное содержание 
 

 

1. Техноло- 

гии, профес- 

сии 

и производ- 

ства 

(6 ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их пе- 

редача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — усло- 

вия создания изделия. Общее понятие об изучае- 

мых материалах, их происхождении, разнообра- 

зии. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание по- 

рядка во время работы. Рациональное и безопас- 

ное использование и хранение инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. Традиции и 

праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 

 

2. Технологии 

ручной обра- 

ботки мате- 

риалов 

(15 ч): 

 

— техноло- 

гии работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использова- 

ние обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при из- 

готовлении 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, гра- 

фическую инструкцию, простейшую схему. Чте- 
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— техноло- 

гии работы с 

пластич- 

ными мате- 

риалами 

ние условных графических изображений (называ- 

ние операций, способов и приёмов работы, после- 

довательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых де- 

талей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручива- 

ние, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Под- 

бор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспо- 

собления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональ- 

ное и безопасное использование. Пластические 

массы, их виды (пластилин, пластика и др.). При- 

ёмы изготовления изделий доступной по сложно- 

сти формы из них: разметка на глаз, отделение ча- 

сти (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их об- 

щие свойства Простейшие способы обработки бу- 
маги различных видов: сгибание и складывание, 

 

 сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 
бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

 

— техноло- 

гии работы 

с природным 

материалом; 

Виды природных материалов (плоские — листья 
и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: под- 

бор материалов в соответствии с замыслом, со- 

ставление композиции, соединение деталей (при- 

клеивание, склеивание с помощью прокладки, со- 

единение с помощью пластилина или другой пла- 

стической массы). 

 

— техноло- 

гии работы с 

текстиль- 

ными мате- 

риалами 

Общее представление о тканях (текстиле), их 
строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмерива- 

ние и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. Использование дополнительных отделоч- 

ных материалов. 
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3. Конструи- 

рование и мо- 

делирование 

(10 ч): 

 

— конструи- 

рование и мо- 

делирование 

из бумаги, 

картона, пла- 

стичных ма- 

териалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Объёмные конструкции из разных материалов 
(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о де- 

тали и части изделия, их взаимное расположение 

в общей конструкции. Способы соединения дета- 

лей в изделиях из разных материалов. Образец, 

анализ конструкции образцов изделий, изготовле- 

ние изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь вы- 

полняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости 

от желаемого/ необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого ре- 

зультата/замысла. 

 

Информаци- 

онно-комму- 

никативные 

технологии* 

(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 
информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Тематиче- 
ские модули 

Основное содержание  

 

1. Техноло- 

гии, профес- 

сии и произ- 

водства 

(8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Эле- 

ментарные представления об основных принципах 

создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразитель- 

ность. Изготовление изделий с учётом данных 

принципов. Общее представление о технологиче- 

ском процессе: анализ устройства и назначения из- 

делия; выстраивание последовательности практи- 

ческих действий и технологических операций; под- 

бор материалов и инструментов; 

 

 экономная разметка; обработка с целью получения 
(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; про- 

верка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из 

различных материалов с соблюдением этапов тех- 

нологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культур- 

ные традиции. Элементарная творческая и проект- 

ная деятельность (создание замысла, его детализа- 

ция и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 
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2. Техноло- 

гии ручной 

обработки 

материалов 

(14 ч): 

— техноло- 

гии работы 

с бумагой и 

картоном 

Многообразие материалов, их свойств и их практи- 
ческое применение в жизни. Исследование и срав- 

нение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художествен- 

ным и конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обра- 

ботки материалов в процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки), формооб- 

разование деталей (сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги и др.), сборка из- 

делия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. 

Виды условных графических изображений: рису- 

нок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, кон- 

струкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначе- 

ние 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, тол- 

стую нитку. 

Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с пластич- 

ными мате- 

риалами 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с природ- 

ным мате- 

риалом 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с текстиль- 

ными мате- 

риалами 

Технология обработки текстильных материалов. 
Строение ткани (поперечное и продольное направ- 

ление нитей). Ткани и нитки растительного проис- 

хождения (полученные на основе натурального сы- 

рья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, не- 

тканые материалы (общее представление), его стро- 

ение и основные свойства. Варианты строчки пря- 

мого стежка (перевивы, наборы) и/или строчка ко- 

сого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, 

ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (про- 

стейшей выкройки). Технологическая последова- 

тельность изготовления несложного швейного из- 

 

 делия (разметка деталей, выкраивание деталей, от- 
делка деталей, сшивание деталей). 
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3. Конструи- 

рование и 

моделирова- 

ние 

(10 ч): 

— констру- 

ирование и 

моделирова- 

ние из бу- 

маги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстиль- 

ных 

материалов 

Основные и дополнительные детали. Общее пред- 
ставление о правилах создания гармоничной ком- 

позиции. Симметрия, способы разметки и констру- 

ирования симметричных форм. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное 

соединение деталей конструкции. 

 

 

4. Информа- 

ционно-ком- 

муникатив- 

ные техно- 

логии* 

(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на ин- 
формационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник инфор- 

мации. 

 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Тематиче- 
ские модули 

Основное содержание 
 

 

1. Техноло- 

гии, профес- 

сии 

и производ- 

ства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освое- 

ния мира человеком и создания культуры. Матери- 

альные и духовные потребности человека как дви- 

жущие силы прогресса. Разнообразие творческой 

трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: ар- 

хитектура, техника, предметы быта и декора- 

тивно-прикладного искусства Современные про- 

изводства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уро- 

ках технологии. Общие правила создания предме- 

тов рукотворного мира: соответствие формы, раз- 

меров, материала и внешнего оформления изделия 

его назначению. Мир современной техники. Ин- 

формационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Коллектив- 

ные, групповые и индивидуальные проекты в рам- 

ках изучаемой тематики. Совместная работа в ма- 

лых группах, осуществление сотрудничества; рас- 

пределение работы, выполнение социальных ро- 

лей (руководитель/лидер и подчинённый). 
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2. Техноло- 

гии ручной 

обработки 

материалов 

(10 ч): 
 

— техноло- 

гии работы с 

бумагой и 

картоном 

Некоторые (доступные в обработке) виды искус- 
ственных и синтетических материалов. Разнооб- 

разие технологий и способов обработки материа- 

лов 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 спо- 

собов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособле- 

ния (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило, 

и др.); называние и выполнение приёмов их раци- 

онального и безопасного использования. Углубле- 

ние общих представлений о технологическом про- 

цессе (анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения дета- 

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Биговка (рицовка). Изготовление объ- 

ёмных изделий из развёрток. Преобразование раз- 

вёрток несложных форм. Технология обработки 

бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение простого 

чертежа/ эскиза развёртки изделия. Разметка дета- 

лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Вы- 

полнение измерений, расчётов, несложных по- 

строений. Выполнение рицовки на картоне с по- 

мощью канцелярского ножа, выполнение отвер- 

стий шилом. 

 

 

— техноло- 

гии работы с 

пластич- 

ными мате- 

риалами 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с природным 

материалом 

 

 

— техноло- 

гии 

работы с тек- 

стильными 

материалами 

Технология обработки текстильных материалов. 

Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариан- 

тов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая 

и др.) и/или вариантов строчки петельного стежка 

для соединения деталей изделия и отделки. При- 

шивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверсти- 

ями). Изготовление швейных изделий из несколь- 

ких деталей. Использование дополнительных ма- 

териалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

 

 

3. Конструи- 

рование 

и моделиро- 

вание 

(12 ч): 

 

— работа 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов «Кон- 

структор» по заданным условиям (технико-техно- 

логическим, функциональным, декоративно-худо- 

жественным). Способы подвижного и неподвиж- 

ного соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях; жёсткость и устой- 

чивость конструкции. 

 

с «Конструк- 

тором» * 
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— конструи- 

рование и мо- 

делирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстиль- 

ных 

материалов 

Создание простых макетов и моделей архитектур- 
ных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Использование измерений и постро- 

ений для решения практических задач. 

 

 

4. Информа- 

ционно-ком- 

муникатив- 

ные 

технологии* 

(4 ч) 

Информационная среда, основные источники (ор- 
ганы восприятия) информации, получаемой чело- 

веком. Сохранение и передача информации. Ин- 

формационные технологии. Источники информа- 

ции, используемые человеком в быту: телевиде- 

ние, радио, печатные издания, персональный ком- 

пьютер и др. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоро- 

вья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Ра- 

бота с доступной информацией (книги, музеи, бе- 

седы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, ви- 

део, DVD) Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Тематиче- 
ские модули 

Основное содержание 
 

 

1. Техноло- 

гии, профес- 

сии и произ- 

водства 

(12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Ис- 

пользование достижений науки в развитии техни- 

ческого прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными за- 

данными свойствами в различных отраслях и про- 

фессиях. Нефть как универсальное сырьё. Мате- 

риалы, получаемые из нефти (пластик, стеклот- 

кань, пенопласт и др.). Профессии, связанные с 

опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). Информационный мир, его место и влияние 

на жизнь и деятельность людей. Влияние совре- 

менных технологий и преобразующей деятельно- 

сти человека на окружающую среду, способы её 

защиты. Сохранение и развитие традиций про- 

шлого в творчестве современных мастеров. Бе- 

режное и уважительное отношение людей к куль- 

турным традициям. Изготовление изделий с учё- 

том традиционных правил и современных техно- 

логий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). Эле- 

ментарная творческая и проектная деятельность 

(реализация заданного или собственного замысла, 
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 поиск оптимальных конструктивных и технологи- 
ческих решений). Коллективные, групповые и ин- 

дивидуальные проекты на основе содержания ма- 

териала, изучаемого в течение учебного года. 

 

 

2. Техноло- 

гии ручной 

обработки 

материалов 

(6 ч): 

 

— техноло- 

гии работы 

с бумагой 

и картоном 

Синтетические материалы — ткани, полимеры 
(пластик, поролон). Их свойства. Создание синте- 

тических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и постро- 

ений для решения элементарных практических за- 

дач. Внесение дополнений и изменений в услов- 

ные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к 

изделию. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определе- 

ние оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комби- 

нирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных инстру- 

ментов. Освоение доступных художественных 

техник. Технология обработки синтетических ма- 

териалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. 

 

 

— техноло- 

гии работы с 

пластич- 

ными мате- 

риалами 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с природным 

материалом 

 

 

— техноло- 

гии работы с 

текстиль- 

ными мате- 

риалами 

Технология обработки текстильных материалов. 
Обобщённое представление о видах тканей (нату- 

ральные, искусственные, синтетические), их свой- 

ствах и областей использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, моды, времени. 

Раскрой деталей по несложным готовым лекалам 

(выкройкам). Строчка петельного стежка и её ва- 

рианты («тамбур» и др.), её назначение (соедине- 

ние и отделка деталей) и/или строчки петлеобраз- 

ного и крестообразного стежков (соединительные 

и отделочные). Подбор ручных строчек для сши- 

вания и отделки изделий. Простейший ремонт из- 

делий. 

 

 

— техноло- 

гии работы 

с другими до- 

ступными 

материалами 

  

 

3. Конструи- 

рование и мо- 

делирование 

(10 ч): 

— работа с 

«Конструкто- 

ром» * 

Современные требования к техническим устрой- 
ствам (экологичность, безопасность, эргономич- 

ность 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. 
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— конструи- 

рование и мо- 

делирование 

из бумаги, 

картона, пла- 

стичных ма- 

териалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Программирование, тестирование робота. Преоб- 
разование конструкции робота. Презентация ро- 

бота 

 

 

— робототех- 

ника* 

  

 

Информаци- 

онно-комму- 

никативные 

технологии* 

(6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и 
на цифровых носителях информации. Электрон- 

ные и медиаресурсы в художественно-конструк- 

торской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми ма- 

териалами. Поиск дополнительной информации 

по тематике творческих и проектных работ, ис- 

пользование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. Создание презентаций 

в программе PowerPoint или другой. 

 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая федеральная рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его содержательную составляющую. Пред- 

метная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной куль- 

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». В со- 

ответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осу- 

ществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча- 

ющихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требо- 

вания, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. 

Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретает каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого модуля. Поскольку пред- 

мет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ЗПР мотивации к осознанному нрав- 

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми- 

ровоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору ро- 

дителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу- 

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 
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мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, разномировозрен- 

ческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способству- 

ющий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре тра- 

диционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанно- 

стях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций наро- 

дов 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 организа- 

цию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по- 

ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлек- 

сии. Особенности речевого и познавательного развития детей с ЗПР определяют необходи- 

мость при данном подходе дополнительного использования смысловых опор, речевых шабло- 

нов, планов речевого высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать словар- 

ная работа по выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и расширению 

словарного запаса. В некоторых случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение 

сложности текстов и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, об- 

суждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются психо- 

логические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к соци- 

альной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентен- 

ции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих об- 

разцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных 

культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обуче- 

ние религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 

№08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества акаде- 

мических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику ос- 

новных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресур- 

сов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реа- 

лизующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законода- 

тельству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИ- 

ГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 
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народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государ- 

стве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовер- 

шенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИ- 

ГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ- 

РАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, об- 

щества; 

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испо- 

ведовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения  

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от при- 

надлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре- 

миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбля- 

ющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по- 

иска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в про- 

цесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/не- 

успеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситу- 

ациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще- 

ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа- 

ющих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных ре- 

лигиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализи- 

ровать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки- 

вать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для получения информации в соот- 

ветствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информа- 

ционных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуа- 

ций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участ- 

ников общения; 

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое поведение в 

соответствии с правилами, в ответ на замечание; 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоро- 

вья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознатель- 

ному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав- 

ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 
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зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объек- 

тивно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер- 

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо- 

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравствен- 

ных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий- 

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских тра- 

диционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных кате- 

горий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском об- 

ществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы эти- 

кета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и дру- 

гих людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданствен- 

ность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; россий- 

ских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); россий- 

ских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной 

любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по воз- 

расту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обще- 
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стве, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри- 

нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд,  

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах об- 

разцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики в станов- 

лении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль- 

турного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформ- 

лению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту- 

пать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого вы- 

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понима- 

ние российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества по- 

следователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными рели- 

гиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

Тема Основное содержание 
 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное госу- 

дарство. Культурные традиции. 

Культурное многообразие России. 

Народы и религии в России. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Этика и её значе- 

ние в жизни чело- 

века. 

Нормы морали. 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы. 

(8 ч) 

Этика в отношениях людей в обще- 

стве. Добро и зло как основные ка- 

тегории этики. Культура и религия. 

Нормы морали. «Золотое правило 

этики». Нравственные ценности, 

идеалы, принципы в культуре наро- 

дов России. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Тема Основное содержание  
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Государство и мо- 

раль гражданина. 

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник россий- 

ской гражданской 

этики (1 ч) 

Нравственный долг и ответствен- 

ность человека в обществе. Мораль 

в культуре народов России. Госу- 

дарство и мораль гражданина. Ос- 

новной Закон (Конституция) в Рос- 

сии как источник общепринятых 

норм гражданкой этики в россий- 

ском обществе. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Образцы нрав- 

ственности в куль- 

туре Отечества, 

народов России. 

Природа и чело- 

век (8 ч) 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Спра- 

ведливость, дружба, труд, помощь 

нуждающимся, служение своему 

народу, России. Народные сказки, 

пословицы, поговорки о нравствен- 

ности. 

Отношение к природе как нрав- 

ственная категория. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Праздники как 

одна из форм исто- 

рической памяти 

(2 ч) 

Народные, государственные празд- 

ники в России. Нравственное значе- 

ние праздника, значение праздников 

для укрепления единства народа, 

сохранения исторической памяти. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Семейные ценно- 

сти. Этика семей- 

ных отношений (1 

ч) 

Семья как ценность. Семейные цен- 

ности в России. Этика семейных от- 

ношений. Традиционные семейные 

ценности народов России. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции пред- 

принимательства 

(3 ч) 

Труд как ценность. Уважение труда, 

трудящихся людей в культуре наро- 

дов России. Нравственные традиции 

предпринимательства в России, бла- 

готворительность. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Что значит быть 

нравственным 

в наше время. 

Методы нрав- 

ственного самосо- 

вершенствования 

(6 ч) 

Нравственность общества и нрав- 

ственность личности, человека. 

Нравственные требования в наше 

время. Воспитание нравственной 

культуры в обществе и самовоспита- 

ние человека. Нравственный выбор. 

Нравственное самосовершенствова- 

ние. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Тема Основное содержание  
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Этикет (2 ч) Понятие этикета. Этика и этикет в 

отношениях к старшим, учителям, в 

коллективе, дома и в школе, в раз- 

ных жизненных ситуациях. Речевой 

этикет. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

Любовь и уваже- 

ние к Отечеству. 

Патриотизм мно- 

гонациональ-ного 

и многоконфесси- 

онального народа 

России (2 ч) 

Служение человека обществу, Ро- 

дине, Отечеству в культуре народов 

России. Патриотизм многонацио- 

нального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

https://resh.edu.ru/subject/43/ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразова- 

тельные программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (далее – Про- 

грамма, Примерная рабочая программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального об- 

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден при- 

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото- 
кол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физиче- 

ская культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физиче- 

ская культура» на уровне начального общего образования, составляет 405 часов за четыре 

учебных года (вариант 7.2 АООП НОО ЗПР, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 

часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 

часа). 

 

Характеристика психического и физического развития обучающихся с задержкой 

психического развития младшего школьного возраста 

Физическое развитие обучающихся с ЗПР характеризуется некоторыми особенно- 

стями. У них наблюдаются нарушения в развитии основных движений и мелкой моторики, 

формировании двигательных умений и навыков, нарушения осанки и координации, трудности 

при выполнении статических упражнений и др. У них отмечаются трудности контроля за дви- 

гательными действиями, проблемы в формировании произвольных движений, координиро- 

ванности, ориентировки в пространстве. 
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Обучающиеся с ЗПР по варианту 7.2, уровень психического развития которых не- 

сколько ниже возрастной нормы. Отставание может проявляться в целом или локально в от- 

дельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной дея- 

тельности). У обучающихся отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельно- 

сти, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 

в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как пра- 

вило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная 

и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида де- 

ятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность по- 

ведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение указанных результатов по годам обучения определяется Адаптированной ос- 

новной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с 

ЗПР, разработанной образовательной организацией. 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире прояв- 

ляется в: 

 выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях 
на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни), проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, про- 

сить взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отно- 

шение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профи- 

лактике, вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий 

(залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о соб- 
ственных возможностях и ограничениях, проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность само- 

оценки в деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и пси- 
хологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в 

подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про- 
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является в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой 

группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального об- 

щего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных дей- 

ствий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение клю- 

чевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обу- 

чающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти 

– на скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоот- 
ветствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявля- 

ются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о по- 

мощи в преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зави- 

сит от согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

 

Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающегося с ЗПР на уровне начального общего об- 

разования 

Модуль / тема- 
тический блок 

Разделы 
Дифференциация требований к планируемым 
результатам занятий к группам обучающихся 

  Вариант 7.2 

Предметные примерные планируемые результаты 

Знания об адап- 

тивной физиче- 

ской культуре 

Физическая 

культура как си- 

стема занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

С помощью направляющих вопросов, с использова- 

нием вспомогательного материала (карточек, плана 

и т. д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», «адап- 

тивная физическая культура», «режим дня»; 
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 здоровья чело- 

века 

- объясняет в простых формулировках назначение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкульт- 

пауз, уроков АФК, подвижных игр, занятий спор- 

том для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- называет основные способы и особенности движе- 

ний и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разу- 

чиваемых упражнений, объясняет их функциональ- 

ный смысл и направленность воздействия на орга- 

низм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на заня- 

тиях физической культурой и правила их предупре- 

ждения. 

 Способы физ- 

культурной  дея- 

тельности 

Самостоятель- 

ные занятия. Са- 

мостоятельные 

игры и развлече- 

ния. 

- выполняет комплексы упражнений для формиро- 
вания правильной осанки и развития мышц туло- 

вища, развития основных физических качеств; 

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру 

(на спортивных площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

Организующие 

команды и при- 

емы 

- Выполняет упражнения с опорой на визуальный 
план и с использованием зрительных простран- 

ственных ориентиров; 

- выполняет простые перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, старается соблюдать рит- 

мический рисунок; 

- удерживает статическую позу в течение 10 секунд; 

- знает простые пространственные термины. 

 Акробатические 

упражнения 

Акробатические 

комбинации 

 

 Упражнения на 

низкой гимнасти- 

ческой перекла- 

дине 

 

Гимнастическая 

комбинация 

Гимнастические 

упражнения при- 

кладного харак- 

тера 

Общеразвиваю- 

щие упражнения 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому 
сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным со- 

провождением педагога и одновременным выпол- 

нением по подражанию, с визуальной опорой (кар- 

точки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза- 

тельный контроль со стороны педагога в построе- 

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, прого- 

варивает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мяг- 

кий, большой и т. д.); 

- выполняет упражнения для 
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  развития мелкой моторики (динамическая и стати- 
ческая организация двигательного акта). 

Легкая атле- 

тика 

Ходьба 
Беговые упражне- 

ния 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Броски 

Метание 

Развитие скорост- 

ных способностей 

 

Развитие выносли- 

вости 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный 
план и с использованием зрительных простран- 

ственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей помощью 

педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике бега или 

ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на 

развитие статической координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой 

темпа выполнения. 

 Общеразвиваю- 
щие упражнения 

Развитие коорди- 

нации 

 

Развитие скорост- 

ных способностей 

 

Развитие выносли- 

вости 

 

Развитие силовых 

способностей 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому 
сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным со- 

провождением педагога и одновременным выпол- 

нением по подражанию, с визуальной опорой (кар- 

точки, схемы и т. д.); 

- сохраняет объем движения при многократном вы- 

полнении упражнения с контролирующей помо- 

щью педагога (словесная фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза- 

тельный контроль со стороны педагога в построе- 

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мяг- 

кий, большой и т. д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой мо- 

торики (динамическая и статическая организация 

двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале гим- 
настики с осно- 

вами акробатики 

 
 

На материале лег- 

кой атлетики 

 

На материале 

лыжной подго- 

товки 

- Выполняет упражнение целостно со словесным 
сопровождением педагога и одновременным вы- 

полнением по подражанию, с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза- 

тельный контроль со стороны педагога в построе- 

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- выполняет несколько упражнений по памяти, с 

использованием визуальной опоры; 

- знает назначение спортивного инвентаря, прого- 

варивает его; 
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 На материале 
спортивных игр 

- включается в игровую деятельность, с помощью 
педагога проговаривает правила игр; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой дея- 

тельности. 

Лыжная подго- 

товка 

Обучение   основ- 
ным элементам 

лыжной подго- 

товки 

 

 

 

 

Общеразвиваю- 

щие упражнения 

 

Развитие коорди- 

нации движений 

 

Развитие выносли- 

вости 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный 
план и с использованием зрительных простран- 

ственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности; 

- передвигается по учебной лыжне самостоятельно; 

- выполняет упражнения по памяти с направляю- 

щей помощью педагога и словесным пояснением; 

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге 

на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию работы 

рук и ног (например, чередует хлопок с шагом); 

- включается в соревновательную деятельность. 

Плавание Обучение основ- 
ным элементам 

плавания 

 
 

Общеразвиваю- 

щие упражнения 

 

Развитие выносли- 

вости 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный 
план и с использованием зрительных простран- 

ственных ориентиров; 

- знает правила поведения на воде и следует им; 

- свободно держится на воде и погружается в воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным стилем; 

- знает основные правила соревнований; 

- соблюдает правила дисциплины с контролирую- 

щей помощью педагога; 

- выдерживает темп и ритм выполнения; 

- переключается с одного действия на другое по 

звуковому сигналу с привлечением внимания; 

- удерживает правильную осанку; - выполняет 

упражнения по чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом). 

Коррекционно- 

развивающие 

упражнения 

Основные положе- 
ния и движения 

головы, конечно- 

стей и туловища, 

выполняемые на 

месте 

 

Упражнения на 

дыхание 

 

Упражнения на 

коррекцию и фор- 

мирование пра- 

вильной осанки 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому 
сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным со- 

провождением педагога и одновременным выпол- 

нением упражнений по подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием 

визуального плана; 

- включает в работу нужные группы мышц (обяза- 

тельный контроль со стороны педагога в построе- 

нии правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на 

развитие статической координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3 упражнений; 
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 Упражнения     на 
коррекцию и про- 

филактику плос- 

костопия 

 

Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на 

развитие точности 

и координации 

движений 

 

Упражнения на 

развитие двига- 

тельных умений и 

навыков 

- выполняет упражнения под заданный ритм (отсту- 
кивает педагог или используется метроном). 

 

Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы 

на уровне начального общего образования 

Модуль / тема- 
тический блок 

Разделы Содержание программы 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура как си- 

стема занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья  чело- 

века 

 
 

Из истории фи- 

зической куль- 

туры 

 

Физические 

упражнения 

 
 

Физическая под- 

готовка и ее связь 

с разви- тием 

основных 

физических спо- 

собностей 

Адаптивная физическая культура как система разнооб- 

разных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ла- 

занье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной ги- 

гиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических 

способностей, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и ее связь с разви- 

тием основных физических способностей. Характери- 

стика основных физических способностей: силы, быст- 

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 

История развития физической культуры и первых сорев- 

нований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими осо- 

бенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи- 

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 

Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 

витие и развитие физических качеств. 

 

Характеристика основных физических способностей: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 
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 Способы физ- 
культурной дея- 

тельности 

Самостоятель- 

ные занятия 

 

Самостоятель- 

ные игры и раз- 

влечения 

Вариант 7.2 Выполнение  комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц ту- 

ловища, развития основных физических качеств; прове- 

дение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Вариант 7.2 Участвуют в подвижных играх (на спортив- 

ных площадках и в спортивных залах). Соблюдение пра- 

вил игр. 

Гимнастика 
с элемен- 

тами акроба- 

тики 

Организующие 
команды и при- 

емы 

Вариант 7.2 Простейшие виды построений. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

простейших строевых команд с одновременным показом 

учителем. 

 Упражнения на 
низкой гимна- 

стической пере- 

кладине 

 
 

Гимнастическая 

комбинация 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения при- 

кладного харак- 

тера 

 

Общеразвиваю- 

щие упражнения 

 
 

Развитие гибко- 

сти 

 

 

 

 

 

 
Развитие коор- 

динации 

 

 

Формирование 

осанки 

Вариант 7.2 Опорный прыжок: имитационные упражне- 
ния, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной организацией тех- 

ники безопасности). 

 

Вариант 7.2 Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклон- 

ной гимнастической скамейке. 

Вариант, 7.2 Упражнения без предметов (для различных 

групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и большие мячи). 

 

Вариант 7.2 Широкие стойки на ногах; ходьба широким 

шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; вы- 

пады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче- 

ской палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индиви- 

дуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

Вариант 7.2 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 лежа, сидя); перебрасы- 

вание малого мяча из одной руки в другую; упражнения 

на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бе- 

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Вариант 7.2 Ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под му- 

зыку; комплексы корригирующих упражнений на кон- 

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоноч- 

ного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражне- 

ний для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие сило- 

вых способно- 

стей 

Вариант 7.2 Упражнения в поднимании и переноске гру- 
зов: 

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.). 

Легкая атле- 

тика 

Ходьба Вариант 7.2 Ходьба: парами, по кругу парами; в умерен- 

ном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

  
Беговые упраж- 

нения 

Вариант 7.2 Беговые упражнения: с высоким поднима- 

нием бедра, с изменением направления движения, из раз- 

ных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

  
Прыжковые 

упражнения 

Вариант 7.2 На одной ноге и двух ногах на месте и с про- 

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгива- 

ние. 

  
Броски 

Вариант 7.2 Большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

  
Метание 

Вариант 7.2 Малого мяча в вертикальную и горизонталь- 

ную цель и на дальность. 

 Общеразвиваю- 
щие упражнения 

 

Развитие коор- 

динации 

Вариант 7.2 Бег с изменяющимся направлением по огра- 
ниченной опоре; пробегание коротких отрезков из раз- 

ных исходных положений; прыжки через скакалку на ме- 

сте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

 
 

Развитие ско- 

ростных способ- 

ностей 

Вариант 7.2 Равномерный бег в режиме умеренной интен- 
сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраня- 

ющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 
Развитие вынос- 

ливости 

Вариант 7.2 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 ру- 

ками из разных исходных положений и различными спо- 

собами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное вы- 

полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
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 Развитие сило- 
вых способно- 

стей 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), 
с доставанием ориентиров, расположенных на разной вы- 

соте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

Подвижные 
и спортив- 

ные игры 

На      материале 
гимнастики с ос- 

новами акроба- 

тики 

Вариант 7.2 Игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 
На материале 

легкой атлетики 

Вариант 7.2 Прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

  
На материале 

лыжной подго- 

товки 

 

 

На материале 

спортивных игр 

Вариант 7.2 Эстафеты в передвижении на лыжах, упраж- 

нения на выносливость и координацию. 

Футбол 

Вариант 7.2 Удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате- 

риале футбола. 

Баскетбол 

Вариант 7.2 Стойка баскетболиста; специальные пере- 

движения 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 баскет- 

бола. 

Пионербол 

Вариант 7.2 Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной 

рукой снизу). 

Волейбол 

Вариант 7.2 Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Вариант 7.2 Подвижные игры разных народов. 

Вариант 7.2 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». 

Лыжная 
подготовка 

Обучение основ- 
ным элементам 

лыжной подго- 

товки 

Вариант 7.2 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
подъемы; торможение 

  

Общеразвиваю- 

щие упражнения 

Развитие коор- 

динации движе- 

ний 

Вариант 7.2 Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте); комплексы общеразвивающих упражнений с из- 

менением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изме- 

няющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

  
Вариант 7.2 

Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив- 

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 
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 Развитие вынос- 
ливости 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 

Плавание Обучение основ- 
ным элементам 

плавания 

 

 

 

Общеразвиваю- 

щие упражнения 

Развитие вынос- 

ливости 

Вариант 7.2 Подводящие упражнения: вхождение в воду; 
передвижение по дну бассейна; упражнения на всплыва- 

ние; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Игры в воде. 

 
 

Вариант 7.2 Работа ног у вертикальной поверхности, про- 

плывание отрезков на ногах, держась за доску; скольже- 

ние на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой). 

Коррекци- 
онно-разви- 

вающие 

упражнения 

Основные поло- 
жения и движе- 

ния головы, ко- 

нечностей и ту- 

ловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 
Упражнения на 

коррекцию  и 

формирование 

осанки 

Вариант 7.2 Сочетание движений туловища, ног с одно- 
именными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, боль- 

шой обруч). 

 

Правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без пред- 

метов; 

дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на 

кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выпол- 

нение вдоха и выдоха через нос. 

 

Упражнения у гимнастической стенки (различные движе- 

ния рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимна- 

стической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различ- 

ных движений руками; упражнения в движении имитиру- 

ющие ходьбу, бег животных и движения работающего че- 

ловека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопы- 

вание крыльями как петушок», покачивание головой как 

лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах раз- 

личного диаметра (сидя на мяче с удержанием статиче- 

ской позы с опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения 

на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины 

путем складывания; упражнения для укрепления позво- 

ночника путем поворота туловища и наклона его в сто- 

роны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, 

бедер, ног. 

 

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 
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Упражнения на 

коррекцию  и 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой мото- 

рики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Упражнения на 

развитие точно- 

сти и координа- 

ции движений 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие двига- 

тельных умений 

и навыков 

и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внут- 
реннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной до- 

рожке для стоп. 

 

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 (перекладывание из руки в руку, подбрасывание 

двумя руками, 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 се- 

кунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с изменением места 

построения; 

ходьба между различными ориентирами; бег по начер- 

ченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по по- 

казу, ходьба по двум параллельно поставленным скамей- 

кам с помощью. 

Построения и перестроения: выполнение команд «Стано- 

вись!», «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; по- 

вороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в раз- 

личном 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 × 10 метров; высокий старт; бег 

на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворо- 

тами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвиже- 

нием 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: мета- 

ние малого мяча правой (левой) рукой на дальность спо- 

собом «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 
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  в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча ве- 
сом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 

груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предме- 

тов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т. д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 мет- 

ров (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; «Пету- 

шок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четве- 

реньках 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 препят- 

ствия 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. 

Тематическое планирование  для АООП НОО 

ЗПР (вариант 7.2) 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 1 
доп. 

2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 
витие 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 24 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика 20 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка 22 22 20 20 20 

10 Плавание - - 12 12 12 

11 Подвижные и спортивные игры 33 33 30 30 30 
  99 99 102 102 102 

 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Итого: 504 часа 
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Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обяза- 

тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические 

и психокоррекционные)», «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

«Психокоррекционные занятия» 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей- 

ствия с обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблемв психическом 

и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирова- 

ние высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сен- 

сорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 
временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо- 

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отноше- 

ния к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

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 про- 

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю. 

«Психокоррекционные занятия» 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и предназначена для обучающегося задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) 

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. формируютсятакие психологические качества и уме- 

ния, которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал на предмет- 

ных уроках. 

1. 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 фор- 

мах; умение слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требованияучи- 

теля). 

3. Коррекция коммуникативного и личностного развития; 
4. Развитие чувства ответственности, формирование опыта нравствен- 

ного поведения; 

5. Формирование психологических новообразований младшего школь- 

ного возраста, произвольности. 

6. Развитие рефлексии. 

омплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисци- 

плинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах 
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выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвое- 

ние конкретного предметно-учебного содержания. 

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 пси- 

хические процессы. 

Структура психокоррекционных занятий: 

Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, вы- 

полнение 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 эффектанеобхо- 

димо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов итрудно- 

стей, которые возникали при выполнении заданий). 

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики вначале 

и конце учебного года. 

Критериями эффективности служат следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при вы- 

полнениизаданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, сле- 

довательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение обучающегося на занятиях: активность, заинтересован- 

ность в положительных результатах уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в ка- 

честве которых даются задания, уже выполнявшиеся обучающимся, но другие по своему 

внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли школьник с этими заданиями самосто- 

ятельно; 

 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, вни- 

мательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

 Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние обучающегося. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

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 от- 

дельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной мо- 

тивации, стимуляция сенсорно – перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к сво- 

ему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей действительности. Совершенствование движе- 

ний. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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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 со- 

ответствии со спецификой запроса, индивидуальными особенностями участников группы, 

условиями их развития, внесения корректив в программу. Программа 

предполагает вариабельность и использование коррекционно – развивающих упражне- 

ний с опорой на ту или иную функцию или качество в соответствии с индивидуальными осо- 

бенностями ребенка. Интенсивность коррекционной программы определяется не только про- 

должительностью занятий, но и насыщенностью их содержания, разнообразиемиспользуемых 

игр, упражнений, методов, техник, а также мерой активности самого ребенка, участвующего 

в занятиях. 

По окончании коррекционно-развивающих мероприятий проводится итоговая (заклю- 

чительная) диагностика с целью получения информации о результатах проведеннойработы, 

тех изменениях, которые произошли в индивидуально-психологических, физических, пове- 

денческих и других особенностях личности каждого участника группы. 

Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, урок психологи- 

ческого 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 фор- 

мирование целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не только разви- 

тие личности школьника, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. Необ- 

ходимо начать решать эту задачу уже в младших классах школы. Не менее важной задачей, 

решаемой на уроках психологического развития, является формирование позитивных лич- 

ностных характеристик школьников путем целенаправленного развития и формированияко- 

гнитивной 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 осуществ- 

ляется обязательно. Обучающиеся на уроках избавляются от «отметочной» психологии, они 

не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не 

последует, все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в итоге коллектив- 

ного обсуждения дети приходят к правильному решению. У них постепенно формируется от- 

ношение к этим урокам как к средству развития своей личности. 

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый положитель- 

ный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагае- 

мые задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможно- 

стей обучающихся, повышению их самооценки, уверенности в себе. 

На занятии используются разнообразные методы и приёмы, учитывающие психофизи- 

ческие возможности обучающегося с ЗПР. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопостави- 

мое 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 пролонгиру- 

ются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей разви- 

тия данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучаю- 

щийся 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, ко- 

торые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 
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умений по основным предметам сокращается несущественно за счет у устранения избыточ- 

ных по отношению к основному содержанию требований. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия »явля- 

ется 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 исверстниками; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе- дневнойжизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Психокор- 

рекционныезанятия» является формирование следующих УУД: 

Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 

 Проговаривать последовательность действий при выполнении зада- ния(индивидуальное 

комментирование); 

 Работать по предложенному плану; 

 Отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

 Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей дея- тельностина 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; 

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 из- вестного с помощью 

педагога; 

 Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить от- веты 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, 

копироватьизображения различной сложности, в зависимости от воз- 

раста и особенностей развития; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных при- знаков: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 (хо- лодный –горячий); 

 основные геометрические фигуры; 

 речевые и неречевые звуки; 
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 составлять предмет изчастей; 

 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 

Обучающейся получит возможность научиться: 

 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответ- ствиязнакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 
 

ваться:выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку;ориентиро- 

 

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 рас- 

положение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 

Содержание коррекционного курса занятий психологического развитияРазвитие 
моторики, графомоторных навыков. 

Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег, 

упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков, выра- 

ботку саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы». 

Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции педа- 

гога, произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с изменением 

направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – выпрямись», «по- 

ставь руки на пояс – сделай один шаг вперед». 

Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность дей- 

ствий 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; «Поможембабушке» – перебирание 

фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в воздухе; 

«Сложи предметы» – складывание мелких предметов в узкий сосуд. Пальчиковая гим- 

настика. 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); «Шаловли- 

вый котенок» – разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание 

тесьмы в отверстия; «Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок раз- 

ного цвета; «Барабанщик » – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; «Вы- 

глади 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 ве- 

ревке. 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 живот- 

ное», 

«Командир», «Посчитай-ка». Имитационная игра для кистей рук «Оркестр ». Рисова- 

ние линий, разных по толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. Упражне- 

ния: «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,дугооб- 
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разные. 

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 тех- 

нике «рваной» аппликации. 

Развитие сложно координированных графических движений руки . Рисование по опор- 

ным точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». Прохождение 

«дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий различной конфигурации).Упраж- 

нения: «Фигурные дорожки», «Горные дороги », «Пройди дорожку». Сгибаниебумаги. Выре- 

зание ножницами прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», 

«Стебельки для цветов». 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим движе- 

ниям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на ощупь объ- 

емных 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. Клас- 

сификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала при прикос- 

новении (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 кинестетиче- 

ских ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание вверх туловища 

и рук, затем – полное расслабление и выполнение полуприседания); «смену качества движе- 

ния» (резкие движения в напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными движениями 

1)       мягкой ходьбе и др.); «движение в разных направлениях» (движение вперед 

– назад, вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней про- 

странства» (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», «Че- 

рез речку по мостику». 

Формирование способности произвольного управления движениями на трех уровнях: 

зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, приемами 

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 
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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 иупражнения: «Сборщик», 

«Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», 

«Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», 

«Фигурки – че- ловечки», «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, оди- наковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой 

длины; широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще 

– тоньше, одинаковые по тол- щине). Действия с реальными предметами: сравнение 

предметов мебели между собой (стол письменный и парта, стул учительский и 

ученический и т.д.); сравнение деталей строитель- ного 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 ку- кол», «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. Дидакти- ческие 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 фигуриз 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 

разре- зами 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, 

вы- соте»; развитие цветовосприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; составление 

целого из части: «Разрезные картинки». 

Развитие зрительного восприятия. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов,состо- ящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры 

и упражнения: 

«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похо- 

жую»,ных и 

«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождениеотличительобщих 
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признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы»,«У какой 

картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные изображения», «До- мино», Чем 

похожи и чем отличаются?». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, кар- тинки. 

Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что появи- лось?», 

«Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». Упражнения для профилак- 

тики и коррекции зрения. 

2 класс. Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного 

мышления, фор- мировании предпосылок овладения учебной деятельностью. 

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 

тревож- ности и необоснованного беспокойства; 

высокая степень познавательной активности учащихся. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельностиобуча- ющихся. 

Тематическое планирование. 

№ 

 

п 

Тема Характеристика основных видов деятельно- 

сти 

Ко 

лич ество 

ча- 

сов 

1. Развитие 

слухо- 

вого вос- 

приятия. 

Прослушивание музыкальных произ- 

ведений;Кинезиоупражнения; 

Пение; 

Музыкально-ритмические 

движения;Игры-угадайки; 
Решение текстовых задач (загадки, ребусы); 

6 

2. Развитие чув- 

ствавремени. 

Игры с часами; 
Выполнение заданий на время; По- 

вторение выполнение заданий на 

время; Соревнования на скорость 

выполнения; Кинезиоупражнения; 
Игры о понятие времени; 

6 

3. Разви- 

тие вни- 

мания. 

Решение качествен- 

ных задач; Решение 

качественных задач; 

Игры-исследования (найди предмет, узнай 

предмет,угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 

Игры-исследования (найди предмет, узнай 

предмет,угадай предмет, опиши предмет и т.д.); 

Решение задач, загадок, 

ребусов; Решение задач, 

загадок, ребусов;Запоми- 

нание слов на слух; 

Запоминание слов на слух и воспроизведение 

письменно. 

8 
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4. Развитие памяти. Прослушивание, чтение, повторение; 

Прослушивание, чтение, по- 

вторение; Работа с раздаточ- 

ным материалом; Цепочка об- 

разов; 

Метод ассо- 

циаций;Ме- 

тод ассоци- 

аций; 

Решение задач, загадок, 

ребусов; Решение задач, 

загадок, ребусов. 

8 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы "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 

дифферен- циация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расши- рение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры ре- чевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие ком- муникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, фор- мирование связной речи. Повышение речевой мотивации. 

Обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти,

 внима- ния и другихпознавательных 

процессов). 

«Логопедические занятия» 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 
дополнительном классе, во 2 - 4 классе - 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных 

недели).Занятия проходят по подгруппам. 

Планируемые _результаты курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия»личностные результаты: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре- 

миться ксовершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность вчтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной формеобщения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное 

слово.ме- тапредметные результаты 

регулятивные ууд: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать своюдеятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степеньуспешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.познавательные ууд:перерабатывать и преобразовывать информацию из 
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одной формы в другую(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;коммуникативые ууд: 

- адекватно использовать речевые средства для

решения различныхкоммуникативных задач; владеть 

монологической и диа- 

логической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зре- ния, бытьготовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной дея- тельности; 

- задавать вопросы.предметные результаты: 

- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

законо- мерности,называть последовательность действий; 

- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в 

сло- вах,находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

- умение называть противоположные по смыслу слова, 

работать со словарем; 

- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи 

знакомыепословицы; 

- умение пользоваться местоимениями, числительными и 

наречиями в речи. Содержание курса коррекционно-развиваю- 
 

щей области 

«Логопедические занятия» 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление наруше- ний звукопроизношения, а также уточнение правильной 

артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных 

занятиях, либо в малой группе у детей со сход- ным нарушением звукопроизношения. 

Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года 

в зависимости от преодоления нарушений звукопроизноше- ния и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен 

на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря 

словами разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова 

в составе речевого вы- сказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических 

единиц всобственной экспрес- сивной речи. 

Звуко-слоговой и звуко - буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 

выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его не- достатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию 

представлений о смысло- вых и грамматических характеристиках текста, предложения, 

словосочетания. На индивиду- альных и групповых логопедических занятиях дети 

учатся конструировать предложения в со- ответствии с грамматическими нормами. 

Проводится работа поформированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, 

применяются на уроках и внеклассных занятиях. 
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Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие ком- муникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизациюмотивационного компонента речевой коммуникации школьников; 

развитие и коррекцию навыков диалогиче- ской речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного моноло- гического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправ- ленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных занятиях с 

обучающимися. Остальные направления реализуются в программе курса 

«Развитие речи. Письмо», который составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Данный 

учебно-мето- дический комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов» состоит из методического пособия для учителя «Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-методические 

материалы» (А.О. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова), и рабочей тетради на 

печатной основе для учащихся 1 классов «Развитие речи. Письмо». Логопедическая 

программа разработана с использованием рекомендаций ведущих специалистов в 

области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Са- 

довниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Иг- натьевой Т.В., Лопухиной И.С., с опорой на общеобразовательную программу 

начальной школы (1-4) по русскому языку, (автор Рамзаева Т.Г.). 
 

Тематическое планирование «Логопедические занятия» 

1 

класс 

Тема Ко- 

личество 

ча- 
сов 

1. Диагностика устной и письменной речи. Предложение. 4 

2. Предложение 4 

3. Слово 4 

4.Слово 4 

5.Слоговой анализ и синтез слов 4 

6. Слоговой анализ и синтез слов 4 

7.Звуки речи 4 

8.Звуковой анализ и синтез слов 6 

9. Звуковой анализ и синтез слов 6 

10.Ударение 4 

11.Ударение 4 

12. Гласные первого ряда 4 

13.Гласные второго ряда 4 

14.Образование согласных звуков 4 

15.Дифференциация гласных и согласных звуков 6 

Итого: 66 
часов 

 

1 класс (дополнительный) класс 

Тема Ко- 

личество 

ча- 

сов 
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1.Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обследование речи. 6 

2-3.Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциа- 

ция [б-п] вустной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б- 

п] в 
предложениях. 

6 

4-5. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д- 
т] в 

слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 

6 

6-7. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к- 
г] в 

слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. 

6 

8-9. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в 
слогах 

и словах. Дифференциация з-с в предложениях. 

6 

10-11. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация 
в-ф в 

слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. 

6 

12-13. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж 
в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. 

6 

14-15. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциа- 
ция [р-л] впредложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и сло- 

вах. 

6 

16-17. Обучение последовательному пересказу по вопросам. 6 

18. Обучение последовательному пересказу с опорой на действия. 6 

19. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные 
картинки. Диагностика речи. 

6 

Итого: 66 
часов 

 

2 класс 

Тема Ко- 

личество 

ча- 

сов 

Предложение и слово. 6 

Слогообразующая роль гласного. Ударение. 2 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 10 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 8 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. 6 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суф- 
фиксов. 

20 

Предлоги. 16 

Итого: 68 
часов 

 

3 класс 

Тема Ко- 

личество 

ча- 

сов 

Предложение и слово. 2 

Слоговой анализ и синтез слова. 6 

Звуки и буквы 4 
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Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 4 

Обозначение мягкости с помощью гласных. 10 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 6 

Предложения. 6 

Морфологический состав слова. 8 

Безударный гласный. 6 

Предлоги и приставки. 6 

Связная речь. 10 

Итого: 68 
часов 

4 класс 

Тема Ко 
личество 

часов 

Состав слова 10 

Безударные гласные 4 

Согласные звуки и буквы 4 

Словосочетания и предложения 4 

Согласование 4 

Словоизменение прилагательных 4 

Словоизменение глаголов 4 

Предлоги и приставки 4 

Управление. Словоизменение имён существительных по падежам 14 

Части речи 4 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях 4 

Связная речь 8 

Итого: 68 
часов 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Программа коррекционного курса «Ритмика» ( вариант 7.2) 

Программа по коррекционному курсу «Ритмика» разработана для специальных 

(кор- рекционных) классов и предназначена для 1, 1дополнительного, 2-4 специальных 

(коррекци- онных) классов. 

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-

психического склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также 

эмоционально-волевой незре- лости у детей с ЗПР. 

Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучаю- щихся с ЗПР и коррекции отклонений в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, 

прыжки, подскоки, танцевальные упражнения, упражнения с хлопками и притопами); 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать 

специ- фические средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, 

па- мяти, формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координа- ции, улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 
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 воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

 приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-

эстети- ческих чувств. 

Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и 

коррекционно- развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре 

основных направле- ния работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

Актуальность. 

С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие 

специально по- добранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно 

всем детям. Музы- кально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к де- ятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные 

игры снимают психоэмоциональ- ное напряжение, воспитывают навыки группового 

поведения, т.е. 

социализируют ребенка. 

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию 

целенаправленной деятельно- сти. Музыкально-ритмические занятия имеют большое 

значение для детей с задержкой пси- хического развития. Это связано с тем, что 

характерные для них особенности нервно-психи- ческого склада, эмоционально-

волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности 

двигательнойи психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими 

средства воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 

У большинства детей с ЗПР наблюдаются следующие двигательные нарушения: 
-нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и 

упражнений; 

- отсутствие

плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного 

автома- тизма,двигательные персеверации. 

Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением 

опорно- двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У 

этих детей ослаб- лено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, 

память, восприятие, мыс- лительное и речевое развитие. Недостатки формирования 

ВПФ тесносвязаны с развитием об- щей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологиче- ских упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются 

качественные характе- ристики движения, развиваются такие важные для подготовки 

кшкольному обучению лич- ностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. 

Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у 

детей фор- мируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, 

воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом 

оздоровлению всего детского организма. 

Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной 

коррекции двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нерв- ной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизиро- вать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоци- ональное напряжение, воспитывают навыки группового 
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поведения, т.е. социализируют ре- бенка. Организация движений с помощью 

музыкального ритма развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музы- 

кой.При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и 

овладение основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на 

занятиях физкульту- рой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее 

практическое освоение понятий, умений и навыков в специфической форме 

музыкально- ритмической деятельности. Коррек- ционно-развивающие занятия 

ритмикой являются эффективной и адекватной формой прове- дения занятия при работе 

с детьми с ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика 

является одной из своеобразных форм активной терапии (с элементами ки- 

незотерапии) средствами 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление 

недостат- ков психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР средствами музыкально-ритмической деятельности и 

психоразвивающих упражнений, 

построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра 

явля- ются основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию 

произвольно- сти движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств 

детей. Соревнователь- ный характер подвижной игры активизирует личностные, и 

познавательныекачества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт 

возможность почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы 

ребенку быть успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в 

деятельность, правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление 

на занятия ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить 

эффективность коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, 

иногда это и единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует 

также отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения. 

Организация работы по программе. 

Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с 

ЗПРиз 1 – 4-ых (специальных) коррекционных классов: 33 часа (одно занятие в неделю) 

в 1и 1дополни- тельном классах и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после 

уроков во второй половине дня. 

Общие требования к организации занятий. 

В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Ученикам необходимо для урока ритмики иметь спортивную форму и 

мягкую обувь. 

Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 

помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем 

требова- 

ниям, которые предъявляются к помещениям для подобных занятий. 

В помещении должны находиться музыкальный центр, скамейки для отдыха 

детей. Оборудование для проведения уроков ритмики: мячи, ленты разных цветов, 

платки,скакалки– по количеству детей присутствующих на занятии. 

Способ определения результативности освоения программы. 

Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее чем 

наполовине занятиях по ритмике. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционного курса 

"Рит- мика". 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со 



309  

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление 

своими эмо- циями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в 

образовательной де- ятельности для достижения значимых личных результатов при 

условии сохранения и укреп- лении личного здоровья. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и 

развитие социально_значимых_мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его про-

явлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности 

(учеб- ной и досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования 

сохранения и совер- шенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении 

со сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адек- ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой 

музыки, отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

 ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и 

бегать по кругу,между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые 

движения с предме- тами, выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая 

движения рук с движениями ноги туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать на уроках ритмики умения, полученные на 

занятиях по музыке и физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

Содержание программы 1 класс 

 

п/п 
Название раздела Количество часов 

 

. 
Ритмико-гимнастические упражнения 9 

 

. 
Ритмические упражнения предметами 7 

 

. 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, 
игры под музыку 

9 

 

. 
Танцевальные движения 8 

Всего: 33 часа. 
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Содержание программы 1 дополнительный класс 

 

п/п 
Название раздела Количество часов 

 

. 
Ритмико-гимнастические упражнения 9 

 

. 
Ритмические упражнения предметами 7 

 

. 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, 
игры под музыку 

9 

 

. 
Танцевальные движения 8 

Всего: 33 часа. 

 

Содержание программы 2 класс 

 

п/п 
Название раздела Количество часов 

 

. 
Ритмико-гимнастические упражнения 9 

 

. 
Ритмические упражнения предметами 8 

 

. 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, 

игры под музыку 

9 

 

. 
Танцевальные движения 8 

Всего: 34 часов. 
 

Содержание программы 3класс 

 

п/п 
Название раздела Количество часов 

 

. 
Ритмико-гимнастические упражнения 9 

 

. 
Ритмические упражнения предметами 8 

 

. 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, 
игры под музыку 

9 

 

. 
Танцевальные движения 8 

Всего: 34 часа. 

 

Содержание программы 4 класс 

 

п/п 
Название раздела Количество часов 

 

. 
Ритмико-гимнастические упражнения 9 

 

. 
Ритмические упражнения предметами 8 

 

. 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, 

игры под музыку 

9 

 

. 
Танцевальные движения 8 
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Всего: 34 часа. 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

  Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 - формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную   правовую   основу   настоящей   рабочей   программы    курса внеурочной

 деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующиедокументы. 

1. Федеральный        закон      "Об     образовании        в     Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗСтратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Планируемые результаты освоения программы  внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
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страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления 

о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий,приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. Эстетическое 

воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов;   стремление   к   самовыражению   в   разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных  учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные 

выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать 

участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое 

участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 
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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; 
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы 

с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностяхгражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно- следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации приобщении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных нормповедения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви 

к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
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гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных 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. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 

Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитыватьв себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 

мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу 

Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет  нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 
династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 

обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие.Доброе дело: кому 
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оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвованиекак одна из заповедей в традиционных 

религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем 

добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь 

готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные 

праздники 

Российской    Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений 

в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 

научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный 

мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- 

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева. День российской 

науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)») День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в 

космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 
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желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд 

и повысить заработную плату женщинам(«Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 

апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботитьсяо ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия –это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 
Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, 

первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народноеополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 
 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё 

сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). 

Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 
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представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Тематическое планирование 

1–4-е классы 

Тема Основное содержание Электронные 

цифро-вые 

образовательные 

ресурсы 

 
Дата 

изучения 

1. День 

знаний 

Знания – ценность, котораянеобходима 

не только каждому человеку, но и всему 

обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в 

школе 

Знания – основа успешногоразвития 

человека и общества 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

04.09 

2. Там, где 

Россия 

Любовь к Родине, патриотизм 
– качества гражданина России. Любовь 

к родному краю, 

способность любоватьсяприродой, 

беречь её – частьлюбви к Отчизне. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

11.09 

3. 100-летие 

со дня 

рождения 

Зои 

Космодемь 

янской 

Героизм советских людей вгоды 

Великой Отечественнойвойны. Участие 

молодежи в защите Родины от фашизма. 

ЗояКосмодемьянская – первая женщина 

– Герой Советского Союза за подвиги во 

время ВОВ.Качества юной участницы 

диверсионной группы:бесстрашие, 

любовь к Родине,героизм. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

18.09 

4. 

Избиратель 

ная 

система 

России 

(1час) 

Избирательная система в России: 

значение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина о 

процветании общества. 

Важнейшие особенности избирательной 

системы в нашейстране: право 

гражданина навыбор; справедливость, 

всеобщность, личное участие 

гражданина 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

25.09 

5. День 

учителя 

(советники 

по 

воспитани 

ю) 

Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

02.10 
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6. О 

взаимоотно 

шениях в 

коллективе 

Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, выручка – 

черты настоящего коллектива. Детский 

телефон доверия 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

09.10 

7. По ту 

сторону 

экрана 

Российскому кинематографу 
– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», «Царевна-лягушка», 

«Песнь о вещем Олеге». 

Создание студии «Союздетфильм». 

Известные первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу). 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

16.10 

8. День 

спецназа 

28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов 

спецназа. 

Легендарные подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с 

террористами; ведение переговоров и 

проведение разведки. 

Качества бойцов спецназа, спортивные 

тренировки 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

23.10 

9. Россия – 

взгляд в 

будущее 

Экономика как управление 

хозяйством  страны: производство, 

распределение, обмен, потребление. 

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно ли 

управлять экономикой с помощью 

компьютера (что такое 

цифроваяэкономика – интернет- 

экономика, электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное освещение», 

«команды электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

07.11 

10. День 

матери 

Мать, мама – главные в жизни человека 

слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- 

героини. 

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

13.11 
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11. Что 

такое 

Родина? 

Родина – это страна, где человек родился 

и живет, учится, работает, растит детей. 

Родина – это отчий дом, родная природа, 

люди, населенные пункты – все, что 

относится к стране, государству. Человек 

всегда проявляет чувства к своей Родине, 

патриот честно трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и 

культуру 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

20.11 

12. Мы 

вместе. 

Память времен: каждое поколение 

связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. 

Семейное древо. Память о своих родных, 

которые  представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, народом 

Создание традиций своего класса. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

27.11 

13. 

Главный 

закон 

страны 

Конституция Российской Федерации – 

главный закон государства, который 

закрепляет права гражданина как 

отношение государства и его граждан. 

Права — это обязательство государства 

по созданию условий благополучной 

жизни каждого человека. Права ребенка 
в РФ 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

04.12 

14. Герои 

нашего 

времени 

Герой – человек, 

совершающий поступки, необычные по 

своей смелости, отваге. Совершая 

подвиги, герой никогда не думает об 

опасности для себя, его действия 

направлены на спасение других. Героями 

в нашей стране являются не только 

взрослые, но и дети. Проявление 

уважения к героям, стремление 

воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление 

прийти на помощь. Памятники героям 

мирного времени 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

11.12 

15. «Новый 

год – 

традиции 

праздника 

разных 

народов 

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. 

Традиции Новогоднего праздника 

разных народов России: якутов 

(праздник "Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по выбору. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

18.12 
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16. От «А» 

до «Я». 450 

лет 

«Азбуке» 

Ивана 
Федорова 

Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель и издатель первых книг, но и 

педагог, создатель методики обучения 

грамоте. Особенности построения 
«Азбуки» 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

25.12 

17. 

Налоговая 

грамотност 

ь 

Налог – денежные отношения между 

организацией и любым работающим 

человеком, необходимая 

обязательная плата государству с любых 

доходов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для 

содержания учреждений, армии, 

объектов культуры, строительства 

жилья, детских садов и школ, больниц, 

стадионов и др.? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

09.01 

18. 

Непокорен 

ные 

(блокада 

Ленинград 

а) 

Что такое блокада? 900 дней жизни под 

обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём мечтали 

дети блокадного города: ленинградский 

ломтик хлеба; печь буржуйка; блокадная 

школа, как праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на крыше. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

15.01 

19. 

Союзники 

России 

Кого называют союзником? Договор о 

коллективной безопасности – 

объединение государств, которые 

совместно борются с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, 

Белоруссия. 

Культурное сотрудничество государств с 

Россией: спортивные соревнования, 

художественные выставки, фестивали и 

конкурсы, выступления театров 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

22.01 

20. 

Менделеев. 

190 лет со 

дня 

рождения 

Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит? 

Д.И. Менделеев - выдающийся 

ученый-химик и физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор химии 

в университете, автор учебников 

по химии. Любимые занятия ученого в 

свободное время: «чемоданных дел 

мастер», шахматист. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

29.01 
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21. День 

первооткр 

ывателя 

Первооткрыватели первыми открывает 

новые земли, страны, изучают и 

описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: открывшие 

Антарктиду (Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов. 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его 

чертам характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

05.02 

22. День 

защитника 

Отечества 

Благодарность армии за мирную жизнь, 

за проявление патриотических чувств, 

защиту Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

12.02 

23. Как 

найти свое 

место в 

обществе? 

Твое место в семейном коллективе. Твое 

равноправное участие в трудовой, 

досуговой жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в делах 

семейных. 

Классный коллектив – это твое детское 

общество. Твои интересы, обязанности, 
друзья в этом обществе. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

19.02 

24. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и справедливость!». 

Фестиваль – это возможность молодых 

людей общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На Фестивале 

проводятся различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

26.02 

25. Первым 

делом 

самолеты 

…. О 

гражданско 

й авиации 

Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

04.03 

26. Крым – 

дорога 

домой 

Вспомним, что такое Крым? Уникальные 

природные места Крыма. Города Крыма, 

его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

11.03 
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27. Россия – 

здоровая 

держава 

Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это помогает 

ему многое успевать, успешно 

заниматься трудом, учебой, домашними 

делами. Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

18.03 

28. Цирк! 

Цирк! 

Цирк! 

Почему и дети, и взрослые любят цирк? 

Цирковые профессии. Вспомним 

великие семьи цирковых артистов: семья 

Запашных; семья Кантемировых. 

Знаменитый «Уголок Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. Первая 

женщина-укротительница 

тигров Ю. Бугримова 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

01.04 

29. «Вижу 

Землю» 

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

08.04 
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30. 215 лет 

со дня 

рождения 

Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий русский писатель. 

Его произведения сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к рукоделию; 

умение и интерес к приготовлению 

украинских блюд. 
Знакомство и дружба Гоголя и Пушкина 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

15.04 

31. 

Экологичн 

ое 

потреблени 

е 

Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше вреда. Что значит 

– жизнь без отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, повторное 

использование, экономия природного 

материала (воды, света) 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

22.04 

32. Урок 

памяти 

Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- прикладное 

искусство народов России. Трудовые 

династии. 

Качества россиянина, которые 

переходят из поколения в поколение. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

06.05 

33. Будь 

готов! Ко 

дню 

общественн 

ых 

организаци 

й 

19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое 

общественная организация? Чем 

занимаются общественная организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», «Зеленая 

планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей и 

молодежи? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

13.05 

34. Русский 

язык 

великий и 

могучий. К 

225-летию 

со дня 

рождения 

А.С. 
Пушкина 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Детство Саши Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с народными 

сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование разговорной 

речи 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

20.05 
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29. «Вижу 

Землю» 

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

08.04 

30. 215 лет 

со дня 

рождения 

Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий русский писатель. 

Его произведения сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к рукоделию; 

умение и интерес к приготовлению 

украинских блюд. 
Знакомство и дружба Гоголя и Пушкина 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

15.04 

31. 

Экологичн 

ое 

потреблени 

е 

Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше вреда. Что значит 

– жизнь без отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, повторное 

использование, экономия природного 

материала (воды, света) 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

22.04 

32. Урок 

памяти 

Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- прикладное 

искусство народов России. Трудовые 

династии. 

Качества россиянина, которые 

переходят из поколения в поколение. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

06.05 

33. Будь 

готов! Ко 

дню 

общественн 

ых 

организаци 

й 

19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое 

общественная организация? Чем 

занимаются общественная организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», «Зеленая 

планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей и 

молодежи? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

13.05 
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34. Русский 

язык 

великий и 

могучий. К 

225-летию 

со дня 

рождения 

А.С. 
Пушкина 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Детство Саши Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с народными 

сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование разговорной 

речи 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

20.05 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

 

1-4 класс (смешанная группа) 

Планируемые результаты Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат 

Метапредметные универсальные учебные действия включают в себя регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 определять общую цель и пути её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность, 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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общему решению; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль. Предметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение; 

 различать произведения по жанру; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Что такое  искусство. Театр как вид искусства  Мы в театре. 

Правила поведения в театре. Антракт. 

Театр 

Что такое театр? 

В театре. Как создается спектакль? Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Работа 

писателя. Работа поэта. Работа драматурга. Театральные профессии. Виды театров. Театральные 

жанры. 

Музыкальное сопровождение. В театре. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства 

Мимика. Речевая гимнастика Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Культура речи. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Искусство декламации. .Диалог. Монолог. 

 

Наш театр 

Сочинение историй- сценок с костюмами 

Подготовка, разучивание сценария и постановка инсценировок к праздникам:  Подготовка 

отчетного спектакля 

 

Тематическое планирование 

Тема Предметное содержание Колич

ество 

часов 

Виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Что 

такое искусство. 

Театр как вид 

искусства. 

Знакомство с историей и 

назначением театра. Виды 

театрального искусства. 

1 Обучающийся сможет 

задуматься о том, что 

такое театр, о его 

видах и роли в жизни 

человека; 

обучающийся сможет 

высказаться по данной 

теме. 
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Раздел 2. Мы в 

театре 

Театр как часть театрального 

искусства Техника 

безопасности. Правила 

поведения в театре. 

1 Обучающийся сможет 

познакомиться с 

правилами техники 

безопасности в театре. 

Сравнит правила 

поведения в театре 

зрителей и правила 

поведения актёров. 

Выполнит групповой 

проект 

«Как вести себя в театре» 

Раздел 3. Театр. 

Что такое театр? 

В театре. Как создается 

спектакль? Создатели 

спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Работа 

писателя. Работа поэта. 

Работа драматурга. 

Театральные профессии. 

Виды театров. 

Театральные жанры. 

Музыкальное 

сопровождение. В театре. 
Звук и шумы. 

5 Познакомится с 

театральными 

жанрами. Научится 

классифицировать 

виды театров. 

Выполнит 

индивидуальный 

проект по созданию 

сценария 

«Мой спектакль» 

Раздел 4. 

Основы 

актёрского 

мастерства. 

Мимика. Речевая гимнастика 

Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. 

Культура 

речи. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Искусство 

декламации. .Диалог. 

Монолог. 

5 Узнает, что такое 

мимическая, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Выполнит 

практические 

упражнения. 

Раздел 5. Наш театр. Подготовка, разучивание 

сценария и постановка 

инсценировок к праздникам: 

Подготовка отчетного 

спектакля 

5 Беседа, 

обсуждение, 

разучивание 

ролей. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кем быть?» 

 

Программа внеурочной деятельности «Кем быть?» состоит из четырёх модулей: 

Первый модуль 1 класс: формирование знаний о труде, понимание значения труда для жизни 

общества и каждого человека 

Второй модуль 2 класс: формирование творческого воображения, мышления, интереса к трудовой 

и профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо профессией 

Третий модуль 3 класс: развитие интеллектуальных способностей, обогащение представлений 

о различных сторонах профессий; 

Четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства оветственности,  способности 

ориентироваться в многообразии трудовой  деятельности людей. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

«Кем быть?» 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Кем быть?» - является

 формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средствомформирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

занятия 
Тема Формы 

проведения 

Кол-во 

часов 

1. Давайте познакомимся! 

Стихи о профессиях. 
Пословицы, загадки. 

занятие 2 

2. Профессии наших родителей. Мой труд каждый 

день дома. 

занятие 2 

3. Профессии, охраняющие здоровье людей. Врач. занятие 1 

4. Профессия – продавец. занятие 1 
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5. Профессия «Строитель» занятие 1 

6. Профессии, защищающие жизнь и 

имущество граждан- полицейский. 

занятие 1 

7 Профессия – пожарный. занятие 1 

8 Профессия –спасатель. занятие 1 

9. Профессия – повар. занятие 1 

10. Воспитывающие профессии. 

Профессия –учитель. 

занятие 1 

11 Профессия – воспитатель занятие 1 

12. Профессии, делающие наш мир 

прекраснее.Садовник. 

занятие 1 

13 Профессии, связанные с сельской местностью. занятие 2 

14 Викторина 
«Угадай профессию?» 

занятие 1 

Всего 17 
 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

занятия 

Тема Формы 

проведени 

я 

Кол-во 

часов 

1. Мы построим новый дом. Кто такой дизайнер. занятие 1 

2. Кто такой скульптор. занятие 1 
 Лепка из глины.   

3. Кто шьёт новую одежду. занятие 1 

4 В гости на швейную фабрику, ателье занятие 1 

5. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед занятие 1 

6 Художники - детям занятие 1 

7. . Кто украшает книжку. занятие 1 

8 Рисуем сказку. занятие 1 

9 Компьютерная иллюстрация занятие 1 

10. Композиторы – детям. 
.Музыканты оркестра. 

занятие 1 

11 Когда возникла музыка занятие 1 

12 Профессия - режиссёр. занятие 1 

13. Кукольный театр.. занятие 1 

14 Сыграем пьесу занятие 1 

15. Кто пишет статьи в газету. занятие 1 
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16 Репортаж с места событий занятие 1 

17. Что делает фотограф. Фотография другу. занятие 1 
Всего 17 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

занятия 

Тема Формы 

проведени 

я 

Кол-во 

часов 

1-2. Кто охраняет наш покой и следит за порядком 

надорогах? 

. Знакомство с профессией милиционера 

занятие 2 

3. Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД занятие 1 

4 Практикум – игра «Мы – пешеходы». занятие 1 
5 Кем быть? Викторина и занятие 1 

6. «Все профессии нужны –все профессии 

важны!». 

занятие 1 

7. Калейдоскоп профессий». занятие 1 

8 Знакомство с профессиями наших 

бабушек и дедушек. 

занятие 1 

9. «Какая профессия меня привлекает?» занятие 1 

10. Профессии наших пап занятие 1 

11. Профессии наших мам. занятие 1 

12 Сочинение на тему: 
«Моя мама - мастер» 

занятие 1 

13-14. Конкурс рисунков: « Все работы хороши» занятие 2 

15-16 Поэтическая игротека «В мире профессий». занятие 2 

17 «Моя будущая профессия» занятие  

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

занятия 

Тема Формы 
проведени я 

Кол-во часов 

1. Кто может работать учителем? занятие 1 

2-3 Тест: «Какая профессия мне больше подходит?» занятие 2 

4-5. Урок-презентация: «Эта профессия меня 
привлекает». 

занятие 2 

6. Человек – знак: черты характера, которыми 

должен обладать работник. 

занятие 1 

7. Механизированные орудия труда. занятие 1 

8 Автоматизированные орудия 
труда. 

занятие 1 

9-10. Условия повышенной моральной ответственности занятие 2 

11-12 Урок – презентация: «Мои качества» занятие 2 
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13. Конкурс рисунков: «Самая лучшая профессия» Урок- 
конкур
с 

1 

14-15 Конкурс сочинений: «Я б в … пошёл, пусть 

менянаучат!» 

Урок- 
конкурс 

2 

16-17. Урок – презентация: 
«Это моя будущая профессия» 

занятие 2 

Всего 17 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Арт-студия» Планируемые результаты 

освоения курса 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов в области 

патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, экологического и 

трудового воспитания. 

Патриотическое воспитание осуществляется через уважение и ценностное отношение к своей 

Родине 

— России, через 

освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

Гражданское воспитание осуществляется через формирование ценностно- смысловых 

ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества, через коллективную творческую работу, которая создаёт условие 

для разных форм художественно- творческой деятельности и способствует пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности, развитию чувства личной причастности 

к жизни 

общества. Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание осуществляется через формирование представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком, через формирование отношения к окружающим людям 

(стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию, через развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно- творческой деятельности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе собственной художественно- творческой 

деятельности по освоению художественных материалов, в процессе достижения результата и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
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Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, 

конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

находить ассоциативные  связи  между визуальными образами разных

 форм  

и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

 конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональные 

отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов при самостоятельном выполнении 

художественно- творческих заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; использовать знаково- символические средства для 

составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и соответственно по назначению в жизни 

людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений. 

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать  

источники для получения информации: поисковые системы интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную 

в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; осуществлять виртуальные путешествия 

по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Учащиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности, договариваться, ответственно относиться к своей 

задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать своё 

рабочее место для практической работы, бережно относиться к используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания курса. Результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания программы 

внеурочной деятельности. 
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1 год 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях внеурочной деятельности. Приобретать первичный опыт создания 

рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. Приобретать опыт 

создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы гуашью. Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. Приобретать опыт 

экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). Осваивать первичные приёмы 

лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в процессе создания 

объёмного 

изображения. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, 

геометрическиехудожественной практике. Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративной композиции. Приобретать представления о глиняных игрушках народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления праздника, анималистические). Учиться использовать правила симметрии в своей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. Приобретать опыт пространственного макетирования в форме коллективной игровой 

деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа строения предмета. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

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

сюжета, композиции (расположения на листе), цвета, настроения, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной на занятии. 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 целенаправленного эстетического наблюдения 

природы. 

 
№ Модуль и темы Количество часов 

Те о р и я Пр а к т ик а Вс е г о 
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1 Модуль «Графика». Графическая практика 1 1 2 

2 Модуль «Живопись». Живописная практика 1 3 4 

3 Модуль «Скульптура». Практика по лепке 0. 5 2. 5 3 

4 Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство». 
Декоративно-прикладная практика 

0. 5 3, 5 4 

5 Модуль «Архитектура». Практика 

конструирования и макетирования 

0. 5 1, 5 2 

6 Модуль «Восприятие произведений 

искусства». Практика восприятия и 

выставочная практика 

1  1 

7 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотопрактика 

0, 5 0, 5 1 

 Итого: 4 13 17 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Орлята России» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, с учетом Программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Орлёнок». Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Актуальность и назначение программы 

Внедрение программы «Орлята России» в практику школ Российской Федерации позволяет 

решать одну из главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение и 

развитие единого образовательного пространства России. Актуальность продиктована общим 

контекстом изменений в образовательной политике, связанных с усилением роли воспитания в 

образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). Так, «активное участие в социально- значимой деятельности» артикулируется как 

в текстах последнего ФГОС начального общего образования, так и в Федеральной рабочей 

программе воспитания, в которой указывается, что «поощрение социальной активности 

обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в 

образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению 

богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему 

развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных 
 

знаий, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе 

российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

воспитание культуры общения, воспитание любви  к своему Отечеству, его истории, культуре, 

природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 

 воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России; 
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 воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

 формировать лидерские качества и умение работать в команде. Развивать творческие 

способности и эстетический вкус; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре; 

 воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей; 

 содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру; 

 формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность. 

Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане школы 

На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 0,5 часа в неделю в 1- 4 классах 

начальной школы. 

Формы проведения занятий: занятие-игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная прогулка, 

экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания 

исследовательского характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные 

диалоги. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее. Большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной       деятельности       учащихся,      которая     предусмотрена       в    разделах 

программы. 

Форма промежуточной аттестации – ролевая игра 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с федеральной 

образовательной программой начального общегообразования. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 

в совместную с педагогом и сверстникамидеятельность.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности;

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;

 уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.
Духовно-нравственное воспитание: 

 понимание связи человека с окружающим миром;

 бережное отношение к среде обитания;

 проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящихей вред.

 признание индивидуальности каждого человека;

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение



336 
 

 
 

физического и морального вреда другим людям; 

 выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.
Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов;

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.
Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе;

 неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;

 познавательные интересы, активность, инициативность,  любознательность и 

самостоятельность в познании.
 проявление желания обогащать своизнания, способность к поисково-

исследовательской деятельности.
Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного опыта;

 способность к применению своих знаний и умений, способность  выражать свои 

мысли; умение составлять совместно с учителем общие правила поведения;
  

 умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога);

 умение ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под 

руководством педагога);

 умение понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 

благотворительность (под руководством педагога); умение сравнивать свои качества с 

качествами лидера, комментировать процесс решения поставленных задач, проявлять этику 

общения;

 участие в совместной деятельности, умение согласовывать мненияв ходе поиска ответа;

 умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в 

группе;

 умение высказывать и отстаивать свое мнение;

 умение рассуждать, вести повествование, строить своё высказывание в соответствии с 

поставленной задачей или вопросом;

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

 умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

помощи;

 признание возможности существования различных точек зрения иправа каждого иметь свою; 
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умение высказывать свою точку зренияи   пытаться   её   обосновывать,   приводя аргументы;

 умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по 

отношению к окружающим;

 умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессесовместной деятельности
Универсальные учебные регулятивные действия: 

 умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности способствовать 

проявлению самостоятельности, инициативности, организованности;

 умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, объективно оценивать их; проявлять готовность изменять себя;

 умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её 

достижения, самостоятельно формулировать цель после предварительного обсуждения, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;

 формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности;

 формирование умения применять свои знания в практической деятельности.
Предметные результаты: 

1 класс 

умение раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами 

поведения в классе, школе; умение применять полученные знания из различных областей в 

совместной коллективной деятельности; представления о некоторых понятиях и правилах 

решения логических задач; знание главных качеств эрудита: смекалка, ум, знание, 

любознательность, внимательность, увлеченность, изобретательность; узнавать главные 

источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять несложные коллективные 

работы проектного характера совместно со взрослыми; приобретать опыт художественно- 

эстетического наполнения предметной среды человека; умение выполнять в определенной 

последовательности комплекс утренней зарядки; расширятьсловарный запас новыми словами 

и терминами. 

2 класс 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие первоначального опыта 

осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и других людей) с позиций 

этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного слова; 

использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно 

ситуации общения; работа со значением слова «мастер»; умение ориентироваться в 

наименованиях основных технологических операций: исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком, выполнять элементарные танцевальныедвижения; лексическая работа 

с понятиями доброволец и волонтёр», 

«добровольчество», умение определять главную мысль мультфильм; осознавать положительное 

влияние зарядки на укрепление здоровья; умение осознавать ценность природы и 

необходимость ответственности за еесохранение; умение приводить примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; умение соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (экономия воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными 

приёмами слушания научно- познавательных текстов об истории родного края; использование 

в речи языковые средства для выражения мыслейи чувств. 

3-4 классы 

понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, качества и 

характеристики человека- лидера; умение строить 

логические рассуждения; формулировать утверждения, строить логические рассуждения; 

расширение знания о разнообразии профессий и их роли; знакомство с понятиями «добро», 

«доброволец      и      волонтёр», «добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми 
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делами, которые волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность 

и дело для других – помощь, забота); знания о положительном влиянии зарядки на укрепление 

здоровья; умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; 

усвоение сведений о понятиях экология и эколог; понимание необходимости соблюдения 

правил экологического поведения на природе; знакомство с понятиями “хранитель”, «хранитель 

исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; 

понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства гордости за достижения  

малой Родины. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 1класс 

Трек «Орлёнок – Эрудит». Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

конверт- копилка Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к 

этому времени учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности 

становятся для первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, 

поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить 

обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлёнок – Доброволец». Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но 

его тематика актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с 

Понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском 

движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций 

помощи и участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря 

Дня волонтёра. 

Трек «Орлёнок – Мастер». Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – 

Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празднику / 

участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на уровне региона или 

страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен». Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого 

трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине 

учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной 

нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия, в том 

числе, позволят снизить заболеваемостьдетей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - хранители» В рамках трека происходит ценностно- 

ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя значимость сохранения 

традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы «Я и моё дело важны 

для Родины». Основная смысловая нагрузка трека:Я – хранитель традиций своей семьи, Мы 

(класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня и других праздников. 

Трек «Орлёнок – Эколог». Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека 

– Рюкзачок эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и пр. 

2 класс 

Трек «Орлёнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека 
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– конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос детям: кто со 

мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра испытание для команды учитель 

объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такие задания 

выполнять, даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при выполнении задания: построиться 

по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «молекула», «имя хором» 

и др. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

Конверт- копилка Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – 

в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо 

для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного 

года у детей отмечается высокая мотивация иинтерес к учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок- Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети 

готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровнерегиона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение 

трека в данный временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей 

Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 

удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека - чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека 

– рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – хранители» Данный трек является логическим 

завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – 

хранители исторической памяти своей страны 

3-4 классы 

Трек «Орлёнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека 

– конструктор «Лидер» В процессе реализации данного 
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трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале 

учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива в начале 

учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 

чередованиятворческих поручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

конверт- копилка. Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения 

информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. 

Именно в этот период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес 

к учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети 

готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение 

трека в данный временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей 

Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 

удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определённая усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека 

– рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые качества трека: 

семья, Родина Символ трека – альбом. «Мы – хранители» Данный трек является логическим 

завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения к семье, 

Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания 

фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 
часов 

ЦОР ЭОР 
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1 Подготовительный этап к 
участию в Программе 

1 https://disk.yandex.ru/i/v3s

Gr4Q2- INR7A 

https://disk.yandex.ru/i/Tw

EDL8Qq pIkLHw 

https://disk.yandex.ru/i/3tq

Ep3ZG YR7-ug 
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAd
UDYA 

2 Вводный «Орлятский урок» 

для детей первого года 

участия вПрограмме 

1 https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMe
hcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3

cKA 

https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHy
Mqpg 

«Орлёнок – Эрудит» – 5 часов 

3 «Кто такой эрудит?» 1 https://disk.yandex.ru/i/3A

QfwsCJ mfdbog 

https://disk.yandex.ru/i/wN
gVlMG D-qlCVw 
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5
hSQ 

4 «Эрудит-это...» 1 

5 «Всезнайка» 1 https://disk.yandex.ru/i/h- 

IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfa

Ufs8Cr Q Танцевальный 

флешмобом «Что 

такое доброта» 
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPI
Q 

6 «Встреча с интересным 
эрудитом – книгой» 

1 Танцевальный флешмобом 
«Что такое доброта» 
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPI
Q 

7 «Подведём итоги» 1 

«Орленок – доброволец» – 4 часа 

8 «От слова к делу» 1 https://disk.yandex.ru/i/h- 

IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/RLX

wKfaU fs8CrQ 

9 «Спешить на помощь 
безвозмездно! » 

1 

10 «Совместное родительское 
собрание 
«Наша забота!» 

1 

11 «Доброволец - это доброе 
сердце» «Подведём 
итоги» 

1 

«Орлёнок – Мастер» - 4 часа 

12 «Мастер – это …» 1 Стихотворение С. Маршака 

«Мастер- ломастер»или просмотр 
мультфильма по 

стихотворению. 
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR
4xmeiA 

13 «Мастерская Деда 
Мороза…» 

1 https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0z
ZvA 

14 «Класс мастеров» 1 

https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
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15 «Классная елка!» 
«Новогоднее настроение» 

1 https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q 

«Орлёнок – спортсмен» – 4 часа 

16 «Утро начнем с зарядки!» 1 https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1a

TP2 fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/5qBc7b

mLr sROAQ 

17 «Сто затей для всех друзей» 1 

18 «Весёлые 
спортивные 
школы» 

старты» 
ребята 

«Самые 
моей 

1 

19 «Азбука здоровья» 1 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

– 4 часа 

20 «Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти» 

1 http://www.multirussia.ru/

index.p hp?id=34 
https://disk.yandex.ru/i/SP

avXsOI 

-beiWg 

21 «История 
история» 

школы – моя 1 

22 «Поход в музей» 1 

23 «Историческое чаепитие» 1 

«Орлёнок – Эколог» - 5 часов 

24 «ЭКОЛОГиЯ » 1 https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagP

NQ Мультфильм   «Смешарики» 

по

 теме экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzK

LQ 

https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQ

Iw https://disk.yandex.ru/client/disk 

25 «Каким должен быть 
настоящий эколог?» 

1 

26 «В гости к природе» 1 

27 «Мы друзья природе» 1 

28 «Орлята – экологи» 1 

«Орленок-лидер» -5 часов 

29 «Лидер – это …» 1 фрагмент

 мультфильма о

 важности взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCB

YQ 

https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn8

3g 

30 «Я могу быть лидером!» 1 

31 «С командой действую!» 1 

32 «Как становятся лидерами?» 1 

33 «Как становятся лидерами?» 1 

ИТОГО 33 часа  

2 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 
часов 

ЦОР ЭОР 

1 Вводный «Орлятский урок» 

для детей первого года 

участия вПрограмме 

1 https://disk.yandex.ru/i/HQghg1 2WMehcrg 
https://disk.yandex.ru/i/8khbkW 
jO4b3cKA https://disk.yandex.ru/i/6vKmO 
EimHyMqpg 

«Орленок-лидер» -4 часов 

2 «Лидер – это …» «Мы 
дружный класс!» 

1 фрагмент мультфильма о важности 

взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cq rRIiLCBYQ 

– конвертом копилкой 

«Эрудита» 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnB hjGIV2qw 

3 «Я могу быть лидером!» 
«Как стать лидером?» 

1 

4 «С командой действовать 
готов!» 
«Верёвочный курс» 

1 

https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg
https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg
https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw
https://disk.yandex.ru/client/disk
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn83g
https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn83g
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
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5 «КЛАССный выходной» 
«Встреча с тем, кто умеет» 

1 

«Орлёнок – Эрудит» – 4 часа 

6 «Кто такой эрудит?» «Я – 
эрудит, а это значит...» 

1 https://orlyatarussia.ru/extracurr icular-

activities https://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola/raznoe/2023/06/08/orlyat a-rossii-trek-
erudit 

7 «Развиваемся я, играя!» 
«Воображари УМ» 

1 

8 «Могу быть изобретателем» 
КТД «Что такое? Кто такой?» 

1 

9 Встреча с интересным 
эрудитом «Хотим всё знать» 
Итоги трека «На старте новых 
открытий 

1 

«Орлёнок – Мастер» - 5 часов 

1
0 

«Мастер – это…» 1 https://schooluiop.obrvrn.ru/life/ 

news/190021/682575/? 

ysclid=llokep8qay493518882 

https://m.vk.com/orlyat 

a_rus 

1
1 

Мастерами славится Россия» 
«От идеи – к делу» 

1 

1
2 

«Город Мастеров» «В гости к 
мастерам» 

1 

1
3 

КТД «Классный театр» 
«Мастер – это звучит 
гордо!» 

1 

1
4 

«Путь в мастерство» – 
подводим итоги 

1 

«Орленок – доброволец» – 4 часа 

1
5 

«От слова к делу» 
«Спешить на помощь 
безвозмездно!» 

1 легенда об Орлятском круге – 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg 3Hu_A0Q 

https://podari- zhizn.ru/ru/give- 

help/pomoch-po- 

drugomu/korobka- hrabrosti 

1
6 

КТД «Создай хорошее 
настроение» «С 
заботой о старших» 

1 

1
7 

«Добровольцем будь всегда!» 1 

1
8 

«Портрет добровольца» 1 

«Орлёнок – спортсмен» – 4 часа 

1
9 

«Утро начинай с зарядки – 
будешь ты всегда в порядке!» 
«Должен быть режим у дня» 

1 м/ф «Нехочуха» 

https://disk.yande 

2
0 

«О спорт, ты – мир!» «Сто 
затей для всех друзей» 

1 x.ru/i/- 5WnFzicng7-3A 

https://m.vk.com 

/orlyata_rus 2
1 

«Готовимся к спортивным 
состязаниям» Спортивная игра 
«У рекордов наши имена» 

1 

2
2 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 
«Азбука здоровья» 

1 

«Орлёнок – Эколог» - 6 часов 

2
3 

«ЭКОЛОГиЯ» «Каким должен 
быть настоящий эколог?» 

1 https://disk.yandex.ru/i/GqTA yxtklagPNQ 

Мультфильм 

«Смешарики» по теме экологии 2
4 

«Мой след на планете» «Что 
должен знать и уметь эколог?» 

1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2023/06/08/orlyata-rossii-trek-erudit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2023/06/08/orlyata-rossii-trek-erudit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2023/06/08/orlyata-rossii-trek-erudit
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2023/06/08/orlyata-rossii-trek-erudit
https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://m.vk.com/orlyata_rus
https://m.vk.com/orlyata_rus
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
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2
5 

«Восхищаемся красивым 
миром» 
«Экология на практике» 

1 https://disk.yandex.ru/i/4eXrB QbjSxzKLQ 

Грузовичок Пик серия «Мусор в лесу» 

или Ми-ми-мишки «Мусор в лесу» 

Мультфильмы на экологическую тему 

мультфильм «Мальчик и Земля 

2
6 

«Встреча с человеком, которого 
можно назвать настоящим 
экологом» 

1 

2
7- 
2
8 

«Шагая в будущее - помни о 
планете». Работа над проектом. 

2 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 6 
часов 

2
9 

«Орлёнок– Хранитель 
исторической памяти» 
«Хранитель семейных 
традиций» 

1 видеоролик https://m.vk.com/orlyata_rus 

3
0 

«Я храню традиции семьи, а, 
значит, и традиции страны» 
Кодекс «Орлёнка – хранителя» 

1 

3
1 

«Знать, чтобы хранить» 
«Историческое чаепитие» 

1 

3
2 

«Расскажи мне о России» 1 

3
3 

«Я – хранитель, мы – 
хранители» 

1 

3
4 

Подведение итогов участия в 
Программе в текущем 
учебном году 

1 

ИТОГО 34 
часа 

 

3-4 классы 
 

№ п/п Тема 
Кол-во 
часов 

ЦОР ЭОР 

 

1 

Вводный «Орлятский 

урок» для детей первого 

года участияв Программе 

 

1 

https://disk.yandex.ru/i/HQghg1 2WMehcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8khbkW jO4b3cKA 
https://disk.yandex.ru/i/6vKmO 
EimHyMqpg 

«Орленок-лидер» -5 часов 

2 «Лидер – это …» 1 https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3 ZmSw-Nrg 

https://m.vk.com/orlyata_rus 3 «Я могу быть лидером!» «В 
команде рождается лидер» 

1 

4 «КЛАССный выходной» 
«От идеи – к делу!» 

1 

5 
КТД «Вместе мы сможем 
всё!» «Встреча с тем, кто 
умеет вести за собой» 

1 

6 «Мы дружный класс!» 1 

«Орлёнок – Эрудит» – 4 часа 

7 «Кто такой эрудит?» «Я – 
эрудит, а это значит...» 

1 Серия «Эрудит» анимационного 
сериала 

«Смешарики» https://disk.yandex.ru/i/ld3fza 
8 

«Игра – это полезно и 
интересно» «Эрудит – это 

1 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://m.vk.com/orlyata_rus
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmO
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://m.vk.com/orlyata_rus
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
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широкий кругозор» KCzO7K2Q Серии №190 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8 ju4KKiig 

Презентация «10 великих 

изобретений русских учёных» 
 

9 

«Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» КТД «Играй, 
учись и узнавай» 

 

1 

 

10 

Встреча с интересным 

эрудитом «Хотим всё 

знать» 

Итоги трека «На старте 

новых открытий 

 

1 

«Орлёнок – Мастер» - 5 часов 

11 «Мастер – это…» 1 Презентация учителя о 10 самых 

известных мастерах родного края России 
https://m.vk.com/orlyata_rus 

12 «Россия мастеровая» 1 

13 «Город Мастеров» «В гости 
к мастерам» 

1 

14 «От идеи – к делу» КТД 
«Мастер своего ела» 

1 

15 
«Мастер – это звучит 
гордо!» «Путь    в 
мастерство» –подводим 

1 
 

«Орленок – доброволец» – 4 часа 

16 «От слова к делу» «Спешить 
на помощь безвозмездно!» 

1 Просмотр мультфильма 

17 КТД «Создай хорошее 
настроение» «С заботой о 
старших» 

1 

18 
Подготовка КТД «От идеи 
– к делу» 
КТД «Подари улыбку миру!» 

1 

19 «Доброволец
 –
 это

 доброе  сердце» 
«Портрет добровольца» 

1 

«Орлёнок – спортсмен» – 5 часов 

20 «Движение – жизнь!» 1 Танец  «Нука-нака» 

https://disk.yandex.ru/i/5HKP 

pR3Cw408ng На зарядку- становись! 

https://disk.yandex.ru/i/zWIk 

GfsKAGoEiw Мультфильм Спортландия 

1 серия https://disk.yandex.ru/ 

i/8atVDkYetCRU8Q Спортландия 

зарядка- 

https://disk.yandex.ru/ i/i- 

ArRmQXsyDGEw Танец 

«Двигайся» 
https://disk.yandex.ru/d/pyZTA 2ypajLFKg 

21 «Основы ЗОЖ» «Мы 
гордимся нашими 
спортсменами» 

1 

22 
«Сто затей для всех друзей» 
КТД «Спортивное» 

1 

 

23 

Спортивная игра 
«Книга рекордов» 
«Встреча – подарок» 

 

1 

 

 

24 

«Азбука здоровья»  

 

1 

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://m.vk.com/orlyata_rus
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q
https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q
https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw
https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw
https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw
https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajLFKg
https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajLFKg
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«Орлёнок – Эколог» - 4 часа 

25 «ЭКОЛОГиЯ » «Страна 
экологии» 

1 Презентация/видео о работе 
экологов (добровольцев, 

профессионалов, взрослых и детей). 

видео о красоте Работа 

экологов России 

мультфильм «Мальчик и Земля» 

26 
«Мой след на планете» 
КТД «Знаю, умею, 
действую» 

1 

27 
Экологический квест 
«Ключи природы» 

1 

28 
Игра по станциям 
«Путешествие в природу» 

1 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 6 часов 

29 «Орлёнок–
 
Хранитель
 
исторической  памяти» 

1 Мультфильм «Мульти- Россия» 

«Мульти-Россия»  (второе официальное 

название «Мы живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о разных 

регионах, городах и народностях 

России.   Является 

совместным проектом 

продюсерской         компании 

«Аэроплан»        и        студии 

«Пилот». Работа над данным сериалом 

была начата в 2006 году. 

30 «Традиции моей
 страны»
 Кодекс 
«Орлёнка – хранителя» 

1 

31 «Знать, чтобы хранить» 
КТД «История 
становится ближе» 

1 

32 КТД «Мы хранители
 памяти» 
«Расскажи мне о России» 

1 

33 « Мы – хранители» 1 

34 
Подведение итогов 
участия в Программе 
в текущем учебном году 

1 

ИТОГО 34 
часа 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Белая ладья» 

1-4 классы (смешанная группа) 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для спортивно - оздоровительной 

работы с учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Планируемые результаты 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий.

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.

Предметные результаты. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и  

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте;

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Ожидаемые результаты: 

 овладение навыками игры в шахматы;

 интеллектуальное развитие детей;

 результативное участие в соревнованиях различных уровней.

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

 развитие любознательности и сообразительности;
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 развитие целеустремлѐнности, внимательности, умения контролировать свои действия;

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками;

 развитие наглядно-образного мышления и логики.

К концу изучения модуля I учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и еѐ структуру;

 обозначение полей линий;

 ходы и взятия всех фигур, рокировку;

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность 

фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.);

К концу изучения первого года учащиеся должны уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам;

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа;

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса;

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников;

 определять общую цель и пути еѐ достижения;

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале.

 
Содержание программы 

 
I. Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания: 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

II. Шахматные фигуры 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король,Дидактические игры и задания: 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

«Секретная фигура» Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

«Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга, чем отличаются. (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». Педагог ставит на столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте 

III. Начальная расстановка фигур 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 
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начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания: 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом 

в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую- нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Пели утверждение, верно, то мяч 

следует поймать. 

IV. Начальная расстановка фигур 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания: 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую- нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Пели утверждение, верно, то мяч 

следует поймать. 

V. Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой из фигур, 

«игра на уничтожение», белопольные и чернопольны слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки,  

взятие на про ходе, превращение пешки. Дидактические игры и задания: 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь 

на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 

не имеет победителя. 
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«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 

но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры па уничтожение», но с 

«заминированными»  полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

Примечание: 

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд странные, 

как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «заколдованные» фигуры и 
«заминированные» поля) моделируют в доступном для детей виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры 
и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

VI. Цель шахматной 

партии. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

VII. Игра всеми фигурами из начального положения 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические игры и 

задания: 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Шахматная доска 2 

2 Начальная расстановка фигур 1 

3 Шахматные фигуры. Ходы и взятие фигур 7 

4 Цель шахматной партии 5 

5 Всеми фигурами из начального положения 2 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения» 1-4 класс 

(смешанная группа) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам освоения программы 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 2— 3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 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 учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
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достоверную (противоречивую) информацию. 

Предметные результаты: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,

 выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 уметь воспринимать и понимать прочитанный текст; 

 учить отвечать на вопросы по содержанию; Регулятивные универсальные учебные действия: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. Познавательные 

универсальные учебные действия:: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
 

Народный фольклор 

Содержание 

Книги-сборники. Малые жанры

 фольклора. 

Саамские сказки.

 «Чахкли»«Семилетний стрелок из лука» Летописи. Рукописные книги. Былины 

и сказы о защитниках Отечества 
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Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на примере летописи «Вещий  

Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. Роль книги в жизни человека. История создания 

книги. Первая печатная книга на Руси. 

Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок. 

Книги о Родине и родной природе 

Паустовский К., Житков Б.С. Виталий Бианки М. Пришвин Листопадничек, А. Старостин. Д.  

Мамин-Сибиряк, Н. Сладков Как медвежонок сам себя напугал, В. Сутеев. Палочка – 

выручалочка, Мешок яблок; Е. Чарушин. Волчишко, Кошка Маруська., Е. Пермяк. Пичугин мост. 

П.П. Бажов. 

Уральские сказы 

О наших сверстниках 

Н Носов. Мишкина каша; Николай Носов. Живая шляпа. Огурцы; М. Пришвин. Ребята и утята; 

Толстой Л.Н. Рассказы для детей. 

В. Осеева. Волшебное слово. Почему? Синие листья. Сыновья. Динка; Е. Пермяк. Два рассказа; 

В. Драгунский. Денискины рассказы; Михалков С.В. Всё начинается с детства; А. Гайдар. Чук и 

Гек. Тимур и его команда; 

Рыбаков А. Котик, Бронзовая птица, Выстрел; Зощенко М.М. Рассказы для детей; 

Э. Успенский. Над нашей квартирой; В. Галявкин. Тетрадки под дождем; Е. Велтисов. Мальчик 

из чемодана; 

Родная литература 

А. Барто. Игрушки; К. Чуковский Бармалей; С. Маршак. Усатый полосатый. Детки в клетке; 

В. Волков. Волшебник Изумрудного города; А. Губарев Королевство кривых зеркал; Прокофьева 

С. Приключения жёлтого чемоданчика; Е. Пермяк. Бумажный змей. 

Пропавшие нитки и другие сказки; А. Приставкин. Портрет отца; Э. Успенский. Трое из 

Простоквашино. Чебурашка, Крокодил Гена и его друзья; 

Алексин А.Г. В стране вечных каникул; К. Булычев. Приключения Алисы; Носов Н.Н. 

Приключения Незнайки; Алеша Ю.К. Три толстяка; Толстой А.Н. Золотой ключик, или 

приключения Буратино; С. Баруздин. Как Алёше учиться надоело; Шварц Е.Л. Сказка о 

потерянном времени; 

Гераскина Л. В стране невыученных уроков; Н. Шер. Рассказы о русских писателях; Стихи Р. 

Рождественского; 

Зарубежная литература 

Марк Твен. Принц и нищий; Перро Ш. Волшебные сказки. Мальчик с пальчик; 

Эрих Распе. Самый правдивый человек на земле, Приключения барона Мюнхгаузена; 

Эрнст Теодор Гофман. Щелкунчик и Мышиный король; Ж. Верн Таинственный остров; Р. 

Киплинг Рики-Тики-Тави, Кошка, которая гуляла сама по себе; С. Лагерлёф. 

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями; А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне, 

который живёт на крыше; 

Ганс Христиан Андерсен. Сказки. 

Моя книжная полка 

Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-произведение). 

Элементы книги. Книга- произведение и книга-сборник. 

Книги-сборники. Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Учебная книга и её 

справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Художники-оформители. Любимая книга. 

Тематическое планирование 
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№ Разделы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

1 Народный фольклор 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

2 Книги о Родине и родной 

природе 

0,5 0,5 1 1 3 

3 О наших сверстниках 0,5 0,5 1 1 3 

4 Родная литература 0,5 0,5 1 1 3 

5 Зарубежная литература 0,5 0,5 2 1 4 

6 Моя книжная полка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
 Всего 3 3 6 5 17 

 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» 

Актуальность 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

направлена на реализацию основных целевых установок начального общего образования: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 
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жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии

 с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– представление о роли денег в семье и обществе; 

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

– проведение элементарных финансовых расчётов 

 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
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познания. 

2 класс 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения,

 классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 
информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 
числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 
самооценка и взаимооценка. 
Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии
 с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 
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– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказать явления; 
– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 
человеку. 
 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 
– представление о банковских картах; 
– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 
– представление о различных банковских услугах; 

– проведение элементарных финансовых расчётов. 
 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 
3 класс 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 
метапредметных результатов. 
 

Личностные результаты изучения курса:осознавать себя как члена семьи, общества и 

государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о 

семейном бюджете; 
– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 
 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 
проектами и исследования; 
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 
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информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 

Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 
самооценка и взаимооценка. 
 

Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии
 с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 
– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 
человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах; 
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов; 
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 
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Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

4 к

ласс 
Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих
 личностных, метапредметных результатов. 
 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 
финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 
 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 
проектами и исследованиями; 
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 
информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 
внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, 
знакомство с критериями оценивания. 
 

Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии
 с поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 

– слушать и понимать речь других; 
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– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 
 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказывать явления; 
– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 
человеку. 
 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах; 
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов; 
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление 

картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 

личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и 

истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 
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Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и 

её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение 

2класс 

Читательская грамотность: (1, 5, 9, 13, 17, 21,

 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев 

прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их 

значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и 

истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, 

кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, 

фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав 

почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 

корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о 

позвоночных животных. 

3 к

ласс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; 
основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы 
на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 
Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды 
облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 
государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные 
доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 
Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений 
математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение 
их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа 
с графиками. 

 

4 к

ласс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль 
текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 
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содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, 
баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, 
части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности 
использования человеком. 

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской 
корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, 
распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, 
благотворитель, благотворительный фонд. 
Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических 

выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, 

задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 

сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение 

цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа 

с графиками, умение пользоваться калькулятором. 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты;

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др.

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наша биологическая лаборатория» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Программа обеспечивает формирование следующих: 

личностных результатов: 

– 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

метапредметных результатов: 

– 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– 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; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

предметных результатов: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде. 

Ожидаемые результаты 

обучающиеся получат возможность научиться: 

пользоваться физической картой и глобусом; объяснять природные явления; самостоятельно 
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формулировать тему и цели занятия; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы; 

правильно организовать свое рабочее место, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты, 

объяснять полученные результаты и делать выводы. 

Уровень результатов работы по программе первый уровень: 

* овладение учащимися первоначальными представлениями о строении вещества (жидкое, 

твердое, газообразное). Соблюдать простейшие правила безопасности при проведении 

эксперимента. Уметь правильно организовать свое рабочее место. Уметь проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты объяснять  

полученные результаты и делать выводы. 

второй уровень: 

умения и навыки применять полученные знания в повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

*формировать у учеников опыт подготовки информационных сообщений по заданной теме 

(газеты, рефераты, вопросы к викторинам и т. д). третий уровень: 

*сформировать опыт подготовки исследовательских проектов и их публичной защиты, 

участия в конкурсных мероприятиях, очных и заочных олимпиадах . 

Содержание программы. 

1. Введение в образовательную программу (1ч) 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с правилами 

поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; техника безопасности. 

Практическая часть. Экскурсия в центр«Точка Роста», показ фильма 

«Травматизм» и его обсуждение. 

2. Нескучная наука (15 ч) Теоретическая часть. 

География. Планета Земля. Глобус, карта, материки, океаны, экватор, Северный и Южный 

полюс. Практическая часть. Практическая работа с физической картой и глобусом. 

2Удивительная наука – биология. Основные термины. Ученые и первооткрыватели в области 

биологии. Живые и неживые организмы. Органические вещества: белки, жиры, углеводы. 

Микробиология - бактерии и плесень. Царства живой природы. Микроскоп, его строение. 

Строение семени. Живая клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных континентах Земли. 

Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные и насекомые. Как ухаживать за 

домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт познавательная практическая аналитическая 

«Проращивание зерна» ; опыт «Лабиринт для картошки» (свет необходим для фотосинтеза); 

опыт «Тормоз для растений»( свет в жизни растений); опыт 

«Как двигается улитка?» ( приспособления для передвижения);эксперименты с проращиванием 

семян фасоли; опыт «Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и муха» (отличие холоднокровных и 

теплокровные животных). 

Нескучная наука физика. Температура, термометр. Измерение температуры. Осадки, явления 

природы. Радуга. Спектр. 

Призма. Воздух. Движение воздуха. Ветер. Конвекция. Свет. Преломление света. Объём. 

Способы измерения объёма. Вес. Способы измерения веса. Практическая часть. Опыт « 

Измерение температуры воды», практическая работа 

«Изготовление модели термометра» . Опыт «Измерение количества осадков». Опыт « Радуга в 
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тарелке». Опыт «Создаем ветер», «Как поймать воздух?», 

«Потоки воздуха»; 

Удивительная наука химия. Основные термины химии. Тела и вещества. Состояния и свойства 

веществ. Удивительные свойства соли. Физическое тело. Химическая реакция. 

Растворы. Атом. Молекулы. Три состояния веществ; твердое, жидкое и газообразное. Вода и ее 

свойства. 

Химические реакции: соединения, разложения, замещения. Что такое смесь, раствор, суспензия, 

эмульсия. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение движения молекул в 

холодной и горячей воде); опыт «Хрустальные» яйца (состояние веществ); опыт «Кипение 

холодной воды» (свойства воды опыт «Исчезающий сахар»(виды смесей и их свойства); опыт 

«Умный йод» (определение содержание крахмала в продуктах); опыт «Цветные фантазии» 

(строение молекул мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» и 

«Свечка и магический стакан». 

Итоговое занятие (1ч.) 

2.4  Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам осво- 

ения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализо- 

вывать коррекционно - развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР по варианту и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обу- 

чающимся умение учиться. 

Цель реализации программы формирования универсальных учебных действий в нашей 

школе: формирование универсальных учебных действий состоит в формировании обучающе- 

гося с ЗПР по варианту 7.2 как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы формирования универсальных учебных действий в нашей 

школе: 

—формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

—овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

—развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планироватьзнакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающегося с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред- метов; 

- характеристики личностных, регулятивных, позна- 

вательных,коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; типовые за- 

дачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ- 

сальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающего с задержкой психического развития от дошколь- ного кначальному 

общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося на ступени началь- 

ного общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкре- 

тизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен- 

ный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые уста- 

новки 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 принадлеж- ности; 

— 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, сотрудниче- ства на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со- циальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече- 

скихпринципов 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 эмоцио- нально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей дея- 

тельности(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 осуществ- 

ляется 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 определяется на этапе завершения обученияна уровне началь- 

ного общего образования. 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об- 

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу- 

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных пред- 

метов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудниче- 

ства и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при орга- 

низации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития фор- 

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
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играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо- 

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно- 

сти для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование познавательных, ком- 

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор- 

мирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

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

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

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как резуль- 

тата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешноеразвитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб- 

щающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю- чают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуника- тивных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче- 

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль- 

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера- 

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством органи- 

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае- 

мой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни- 

версальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про- шлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно- сти 

подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен- 

ного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ- 

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни- 

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ- 
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ствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг- 

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;разви- тию 

письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со- 

стояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушатьи слышать собесед- 

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской иден- 

тичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелатель- 

ного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей- 

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима- 

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет явля- ется 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отноше- ниями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последо- 

вательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и класси- 

фикации (например, предметов,чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни- 

версального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обуче- 

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопре- 

деления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фик- 

сировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое- ние 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
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другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует  

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро- 

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по- 

иска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас- 

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ори- 

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува- 

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к до- 

стижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много- 

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки  

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни вполикультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз- 

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства ипередавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми- 

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова- 

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности уча- 

щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование явля- 

ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова- 

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать со- 

ответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое- ние 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,искус- ства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичностиличности, толе- 

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор- 

ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ- 

сальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
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значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв- 

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 

и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен- ных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преоб- 

разовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра- 

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внут- 

реннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.Изучение тех- 

нологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро- 

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отоб- 

ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав- 

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразо- 

вательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов- 

местно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе- 

ственной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой саморе- 

ализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-модели- 

рующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель- 

ному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ- 

сальных 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 принятьна себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основекон- 

структивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрес- 

соустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли- 

ровать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро- 

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей- 

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватнооценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре- 

зультата). 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек- 

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола- 

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность ко- 

торых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу- 

чающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшемподростковом воз- 

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковомвозрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро- 

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этогопроцесса, т.е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предмет- 

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе- 

вой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра- 

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек- 

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, об- 

раза мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до- 

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го- 

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро- 

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет- 

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту- 

пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно- 

сти учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю- 

чающий также действия саморегуляции), познавательный икоммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ори- 

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделитьнравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея- 

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое зна- 

чение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

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

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч- 

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно  

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задачс ис- 

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа- 

ции; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной 

форме; 
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выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло- 

вий; 

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

тельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде- 

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование про- 

блемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляютЗнаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символи- 

ческая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред- 

метную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

ние под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование.Постановка и решение проблемы: формулирование 

проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак- тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе- 

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро- 

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определениецели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске  и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтер- 

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор- 

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со- 

временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,регулятивных,  

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личност- 

ной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 
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их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про- 

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру- 

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как  

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про- 

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлениюкоммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе- 

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб- 

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значитель- 

ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са- 

мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных, универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите- 

лем на основании следующих общих подходов: 
 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 
-подведение итогов 

урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, мотор- 

ное, вербальное вос- 

приятиемузыки; 

-мысленное воспро- 

изведение картины, 

ситуа- 

ции,видеофильма; 

-самооценка собы- 

тия,происшествия; 

-дневники достиже- 

ний; 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные реше- 

ния; 

-составление схем 

опор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и рас- 

познавание диа- 

грамм; 

-работа со 

словарями;- 

«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль 

-взаимный диктант 

-диспут 
-заучивание мате- 

риала наизусть в 

классе 

-«ищу ошибки» 

-КОНОП 

(контрольный 

опрос 

на определен- 

нуюпроблему 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работутова- 

рища; 

-групповая работа по 

составлению кросс- 

ворда; 

- «отгадай, о ком го- 

ворим» 

-«подготовь рас- 

сказ...», 

-«опишиустно...», - 

«объясни...» 
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1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и ком- муникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутомвиде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендую- 

щего наосвоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз- 

вития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход креше- 

нию; выбор необходимой стратегии; 

 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохра- 

няя общийконструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую- 

щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учрежде- 

ния (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу ос- 

новного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи- 

ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностямиформиро- 

вания у обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального об- 

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова- 

ния. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере- 

хода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче- 

ния, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затемсреднего общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча- 

щихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, бо- 

лее сложного уровня. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио- 

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче- 

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельномуосуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностнаяготов- 

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го- 

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива- 

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со- 

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотивсоциального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до- 

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстникамив контексте по- 

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз- 

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пере- 

живаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность вы- 

ражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регули- 

ровать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Пока- 

зателем эмоциональнойготовности к школьному обучению является сформированность выс- 

ших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте- 

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля- 

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре- 

бёнкапринять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учеб- 

ной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро- 

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере- 

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Рече- 

вая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче- 

ской, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действи- 

тельности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо- 

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот- 

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устой- 

чивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ- 

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
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способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис- 

пользуя соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере- 

ходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причи- 

нами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея- 

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо- 

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб- 

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа- 

нием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на клю- 

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системыуниверсальных учебных 

действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при полу- 

чении НОО определяется на этапе завершения обучения. 

 

2.3.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Мельниковская СОШ» разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

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. 
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Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей. 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2.3.2. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

2.3.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной 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. 

 

2.3.2.2. Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.3.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный 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 школе: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку  труда 

и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

2.3.2.4. Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел); достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

2.3.2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

2.3.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно- деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 



380 
 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

2.3.2.9. 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, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины 

- России, Российского государства; 
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понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

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; 
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имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно- научной и гуманитарной областях знания. 

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. 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа" Новичихинского района Алтайского края (МКОУ 

"Мельниковская СОШ") создана в 1935 году. 

Дата государственной регистрации образовательной организации: 20.12.2002 год. Учредитель 

образовательной организации: Муниципальное образование 

Новичихинский район Алтайского края. Образовательная организация находится в 

отраслевом подчинении Комитета Администрации Новичихинского района по образованию, 

осуществляющего полномочия в сфере образования. В настоящее время школа имеет 

лицензию на ведение образовательной деятельности № 060 от 07.02.2014г. 

МКОУ «Мельниковская СОШ» Новичихинского района является средней 

общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Токаревский филиал МКОУ «Мельниковская СОШ» Новичихинского района является 

основной общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

МКОУ «Мельниковская СОШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются сто два 

учащихся. Нет ставки социального педагога. Данный фактор не может не вносить особенности 

в воспитательный процесс. Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу, как естественную среду собственного обитания. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

В МКОУ «Мельниковская СОШ» и в Токаревском филиале 

МКОУ «Мельниковская СОШ» есть учащиеся, состоящие на разных видах учётов. 

В МКОУ «Мельниковская СОШ» и в Токаревском филиале МКОУ «Мельниковская СОШ» 

обучаются воспитанники из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, есть дети-

инвалиды, дети с ОВЗ и опекаемые дети. Специфика контингента семей и обучающихся 

обязательно учитывается при составлении программы воспитания. 

Процесс воспитания в МКОУ «Мельниковская СОШ» и филиале ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 

педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по 

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и  иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с КДЦ (Культурно- Досуговый Центр 

с. Мельниково), который располагается в центре села, не далеко от здания школы, 
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администрацией Мельниковского сельского совета, ООО «Новичиха. Лес.», МБУК 

«Мельниковская поселенческая библиотека», КДН и ЗП Новичихинского района, ПДН ОВД 

Поспелихинского района, активно взаимодействуем с участковым уполномоченным полиции. 

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с КДЦ (Культурно- Досуговый Центр 

с. Токарево), администрацией Токаревского сельского совета, КДН и ЗП Новичихинского 

района, ПДН ОВД Поспелихинского района, активно взаимодействуем с участковым 

уполномоченным полиции. 

Школьники принимают участие в проектах, конкурсах и мероприятиях муниципального и 

краевого уровней, в том числе и состязаниях, проводимых на базе РДК (Районный Дом 

Культуры Новичихинского района), МКОУ ДО "Новичихинская ДЮСШ", 

В МКОУ «Мельниковская СОШ» ведут активную деятельность детские организации: 

волонтёрский отряд «220 Вольт», отряд ЮИД, юнармейский отряд «Виктория», ШСК 

«Виктория», детская подростковая организация «СМиД». 

В Токаревсском филиале МКОУ «Мельниковская СОШ» ведут активную деятельность 

детские организации: волонтёрский отряд «Надежда», юнармейский отряд. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 
 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных предусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 
с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированныена преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Мельниково с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

родителей, учителей и старшеклассниками; «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 
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командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек идедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты детей, на Масленицу, 23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, родителей. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или инойфрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

o планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 
o инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
o 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; 
o сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; 

o выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 
o изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
o доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

o индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
o регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

o 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 пони- мать 
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

o организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

o создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
o привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 
организации; 

o проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий; 
o педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности, в том числе и РДШ, ВОЛОНТЕРОВ, ЮНАРМИИ. 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
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представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно- нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детямосвоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Формы и виды работы: 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через тренинги общения, проводимые 

самостоятельно классным руководителем; 

- вовлечение детей во внеурочную деятельность, наделение общественными поручениями 

в классе, делегирование отдельных поручений; 

- ежедневный контроль посещения занятий; 

- контроль за свободным времяпрепровождением. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями  учащихся  или  их законными п  редставителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь   родителям   школьников   или   их   законным   представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских  комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

ихдетей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

экологической, природоохранной направленности; 
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художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

туристско-краеведческой направленности; 

оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; 

 реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 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; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Целевые 

приоритеты 

Методы и приемы 
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Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб     учителя,     привлечению     их 

внимания    к    обсуждаемой   на   уроке 
информации, активизации их 

познавательной деятельности 

- Целеполагание: если цель урока принимается на 

личностном уровне, обучающийся осознаёт 

полезность, значимость предстоящей   работы, это 

является сильным мотивационным стимулом для 

его деятельности. 

- Проблемное обучение: на уроке педагоги для 

обучающихся формулируют проблемную задачу, 

решение которой направлено на активизации их 

познавательной активности. - Создание ситуации 

успеха. 

-Объективность оценивания. 

Педагогическая поддержка. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Диагностичность и измеряемость целей учебного 

занятия позволяет обеспечивает возможность 

оценки результата с позиций достижения целей. 

Это важно для обучающегося, поскольку 

способствует формированию навыков 

самоконтроля и самооценки. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Развитие 

коммуникативных УУД. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

-Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

-Урок – обсуждение. 

-Урок – диспут 

-Урок – репортаж 

- Мозговой штурм 

«Урок – мужества» 

рименение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся. - интеллектуальные 

 игры, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

- дидактический театр, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках 

(Театр физического и химического эксперимента, 

инсценировка произведений); 

-дискуссии, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 

- групповая работы или работа в парах, которая 

учит школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

-ролевая игра; 

-деловая игра; 

-лекция; 

- квест; 

- мастер – класс. 
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Организация наставничества 

мотивированными и эрудированными 

учащимися  неуспевающих 

одноклассников, дающего школьникам 

социальнозначимый   опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Групповые формы работы. Обучение в 

сотрудничестве 

Инициирование  и   поддержка 

исследовательской   деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

возможность приобрести навык 

самостоятельного      решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и   оформления 

собственных идей,     навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

Исследовательские технологии: опыты и 

эксперименты, решение проектных задач, 

практическая работа, обработка информации, 

урок – исследования, моделирование, анализ, 

точки зрения. 

Формирование средствами предметного 

содержания и включением школьников в 

специально организованную 

деятельность для формирования их 

ответственного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии: физминутки, 

гимнастика для глаз, динамические перемены, 

подвижные спортивные окна, спортивные 

праздники. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию  позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Применение игровых 

технологий: 

- дидактическая игра; 

- ролевая игра; 

- интеллектуальная игра; 

- коррекционная игра; 

- подвижная игра. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает его 

организацию с учетом совокупности методов, приемов, направленных воспитание обучающихся, 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность: 

Реализация данного модуля обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов 

единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями;

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 
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важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в класс

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МКОУ «Мельниковская СОШ» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения 
обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения 

и поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе.

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 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: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, после окончания учебного года;

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны»и т.п.); 

 выездные экскурсии в районную библиотеку;
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 турслет «День здоровья» с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя соревнования по технике пешеходного туризма, 

соревнования по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, 
конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету;

 летний поход в рамках пришкольного лагеря с дневным пребыванием, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе 

(программа похода может включать робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

Модуль «Профориентация» 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, 

стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, 

осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 

профессиональной жизни человека. При этом необходимо, чтобы доступ к информационным 

ресурсам по профессиональному самоопределению имели не толькожители крупных городов 

России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступныхтерриторий, вне зависимости от их 

социального статуса и жизненного контекста. 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по предметам 

общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где рассматривается значимость 

учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная деятельность 

предполагает проведение профориентационно значимых уроков в рамках учебного предмета 

«Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания материальных проектов. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; внеурочную деятельность «В мире профессий» ;проектную 

деятельность; профориентационные программы; классные часы (в т.ч. с демонстрацией 

выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, 

коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; моделирующие 

профессиональные пробы в онлайн-формате и • привлечение школьников к работе с 

интерактивным  онлайн- порталом «ПроеКТОриЯ», где собран уникальный информационно-

образовательный контент, опросы, игровые платформы, проекты и прочие методические 

материалы и задания, позволяющие школьникам сделать осознанный выбор профессии и 

определить для себя возможности карьерного развития и роста. Информирование родителей о 

возможностях портала;др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение 

лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, 

посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе 

колледжей,встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы 

профориентационной направленности (в т.ч. в рамках Российского движения детей и моледежи 

«Движение первых», Орлята России) 

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом 

склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 

проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте 

и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, 
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тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества во 

встречах с представителями разных профессий. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе психологического исследования 

определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, 

а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе результатов 

исследования составляется заключение о профессиональных предпочтениях учащегося. 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, окна и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия (Оформление школы к 

традиционным мероприятиям: День Знаний, День народного единства, День матери, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, День Победы, Последний звонок, лагерь дневного пребывания );

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (Конкурсы 

рисунков к знаменательным датам календаря, индивидуальные стендовые презентации работ 

школьников, выставка творческих работ); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т. п. 

- Создание фотозон к традиционным школьным праздникам, оформление школы к 

традиционным мероприятиям);

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 
данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 

контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 
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Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически 

и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий проживания 

обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, 

День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для детей 

и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 родительские собрания по вопросам профориентации;

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости

На индивидуальном уровне: 
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой.   Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 
такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы 

для подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но 

и более раннее приобщение к ним. В современной, быстро меняющейся экологической 
обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 
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жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 

специалистов по интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 

подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МКОУ 
«Мельниковская СОШ» ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 

безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и 

выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МКОУ «Мельниковская СОШ» по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения 

первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса. 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 
обучающимися «группы риска»; 

-  разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 

Новичихинского района, проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений. 

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное 

колесо», военно-патриотической игре «Зарничка». 

На школьном уровне: 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»; 

- тематические   мероприятия,   приуроченные   к   памятной   дате «День   памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива

 пагубным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской 

помощи младшим школьникам. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественныемероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан  в первую очередь  на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым стандартам 

образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства 

одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное 
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пространство духовно- нравственного развития обучающихся. Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами района, как 

основных учебных заведений, так дополнительных; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу,  

показать публично достигнутый результат. 

Нашими   партнёрами    сегодня    являются:    МКОУ    ДО    «Новичихинская    ДЮСШ»,    ООО 

«Новичиха.Лес», ОО района, МБУК «МфКЦ» Новичихинского района, ООО «Мельниково» 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную стенгазету) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей;

 школьная стенгазета (филиал выбирает собственное название газеты) – издание, посвященное 

событиям школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания стенгазеты не менее 1 раза 

в месяц в течение учебного года;

библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 

интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции 

с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-

информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы 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 
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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 

важныйдля 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 школе территории (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.). 

На базе школы действуют несколько объединений. 
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе 

их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ 

может стать любой школьник 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. 

Подростковое объединение добровольцев - Волонтёрский отряд, участвующий в творческой, 

социально полезной, социально значимой деятельности. 

Цель волонтерского движения в школе - развитие у обучающихся высоких нравственных качеств 

путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Направления деятельности волонтерского отряда:социальное; экологическое;культурное; 

спортивное; событийное. 

Название волонтерского отряда МКОУ «Мельниковская СОШ» и Токаревский филиал 

определяют самостоятельно. 

Юнармейский отряд – школьное объединение участников юнармейского движения на базе 

МКОУ 

«Мельниковская СОШ» и её филиала. 

Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах самоуправления, 

который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, 

военно-спортивных играх, акциях и др. 
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Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе осуществляет 

координатор 

– лицо (сотрудник, учитель и т.п.), назначенный приказом директора школы. Участниками 

юнармейского отряда могут быть обучающиеся школы, достигшие 8-ми летнего возраста и 

изъявившие желание участвовать в юнармейском движении. 

Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

жизни –Наркопост - является органом, проводящим комплексную профилактическую работу в 

МКОУ 

«Мельниковская СОШ» для выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивными веществами. 

Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 

– Наркопост - создаётся приказом директора школы. Задачи наркологического поста: 

создание в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблениюнаркотиками; 

распространение информации о причинах, формах и последствиях

 злоупотребления наркотических средств; 

формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью. 

В состав наркологического поста входят: ответственный за организацию воспитательной работы, 

представитель ученического самоуправления, представители родительской общественности, 

представители классных коллективов (по 2 представителя от 7-11 классов) 

Наркопост: 

организует информационно-просветительскую работу среди обучающихся и родителей в 

соответствии с законодательными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Алтайского края; 

осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в детско-подростковой среде: проводит профилактические акции, 

операции, массовые мероприятия, классные часы, конкурсы, организует выставки, использует 

другие формы профилактической работы; 

создает базу данных добровольцев (волонтеров) среди учащихся и педагогов,желающих 

участвовать в мероприятиях по профилактике социально - негативных явленийв обществе. 

Школьный спортивный клуб «ВИКТОРИЯ», является объединением образовательного 

учреждения, реализующим внеурочную физкультурно-оздоровительную деятельность в области 

«Физическая культура». Цель школьного спортивного клуба: создать условия объединения 

усилий всех участников образовательного процесса в укреплении здоровья детей и подростков, 

повышении физической активности, престижа занятий спортом и активного образа жизни, 

развитии социально- ориентированных молодежных инициатив, организации творческого досуга 

и занятости школьников, включая и тех, кто не занимается спортом. 

Непосредственное руководство деятельностью школьного спортивного клуба осуществляет его 

руководитель, назначаемый приказом директора школы. Участниками школьного спортивного 

клуба могут быть учащиеся МКОУ «Мельниковская СОШ», родители (законные представители), 

педагогические работники образовательной организации. 

Школьный отряд юных инспекторов движения (далее - отряд ЮИД) является добровольным 

объединением школьников МКОУ «Мельниковская СОШ» и создается в целях расширения форм 

работы с детьми по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, формирования 

у школьников активной позиции в проведенииработы по ПДДТТ и БДД. 
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Цель создания отряда ЮИД: Создание организационно-педагогических условий для: 

активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детскогодорожно- 
транспортного травматизма (далее ПДДТТ); 

совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; организации социально-

активного досуга детей и подростков; 

формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового образажизни; 

саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.Задачи: усовершенствование 

полученных детьми знаний Правил дорожного движения(далее - ПДД); широкое привлечение 

школьников к пропаганде правил безопасного поведения надорогах; 

воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участникадорожного движения, 

коллективизма; 

овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам деятельности): 

Информационная деятельность – организация информационно-просветительской работы среди 

школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД, оказание помощи в проведении творческих 

конкурсов 

Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской работы среди школьников по 

теме безопасности дорожного движения: создание агитбригад, проведениебесед, викторин, 

соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка спектаклей. 

Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных классов шефской работы: 

проведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр. по теме безопасности движения, 

разучивание песен и стихов и др. 

Патрульная деятельность - участие в акциях по безопасности дорожного движения, составление 

маршрутов безопасного подхода к школе, выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов, 

возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений ПДД. 

Модуль «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: 

- ежегодные экскурсионные поездки по туристическим маршрутам организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк 

и т.д. 

 
Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 
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-        обеспечение личностно развивающей предметнопространственной среды, в том числе 

современное материальнотехническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

-     наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

-    взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

-   учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых

 реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогические кадры МКОУ «Мельниковская СОШ» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы воспитания: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

• педагоги участвовали в разработке программы воспитания и во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения программы воспитания; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета и 

внеурочной деятельности в соответствии с особенностями реализации модулей программы 

воспитания; 

• педагоги осуществляют реализацию программы воспитания в рамках урочной, внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий, работы с родителями и тд.; 

• педагоги владеют методиками неперсонифицированной оценки; 

Педагогические работники МКОУ «Мельниковская СОШ» имеют необходимый уровень 

квалификации для реализации программы воспитания и решения задач, определенных данной 

программой. Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В МКОУ «Мельниковская СОШ» осуществляется непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников через курсовую подготовку в соответствии с планом графиком. В 

течение последних трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка, 

в том числе по вопросам реализации программы воспитания. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации программы воспитания; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Обязательным условием успешной реализации программы воспитания является создание в 

МКОУ «Мельниковская СОШ» методически единого пространства как во время уроков, так и 

вне их. Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативноправовой базе в 

потоке информации, 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); 

- контроль оформления учебнопедагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 
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проблемам духовнонравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по

 духовно нравственному воспитанию. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям 

— ценность Учителя. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов: 

 УСТАВ Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  « Мельниковская 

средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района Алтайского края; 

 ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними; 

 Положение о  постановке учащихся на внутришкольный учет и снятия с  внутришкольного 

учета; 

 Положение о Совете обучающихся; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

Подробное описание приведено на сайте     https://shkolamelnikovskaya•r22.gosweb.gosuslugi.ru 
 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В настоящее время в МКОУ «Мельниковская СОШ», получает образование 9% детей с ОВЗ 

и детей инвалидов во всех уровнях образования, в Токаревском филиале МКОУ 

«Мельниковская СОШ»  16 %. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социальнопсихологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе 

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн 

и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, 

школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь 

ные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, созданы условия: 

 

Категория Условия 

Обучающиеся с инвалид- ностью, ОВЗ Разработаны адаптированные основные 

обще- образовательные программы для 

детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом 

проводятся регулярные инди- видуальные 

и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

Обучение, при необходимости, 

https://shkolamelnikovskayar22.gosweb.gosuslugi.ru/
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осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и 

учебные по- собия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразо- вательные программы). 

Организация бесплатного двухразового 

питания 

(ОВЗ). 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих 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 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

 

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, пр 

оведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практику 

ются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимп 

иад; 

• в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участ 

вуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

• в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения; 

• к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные представ 

ители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их пре 

дставителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их ста 

тусных представителей; 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти 

мулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной  
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успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих.  

Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощ- 

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обуча- 

ющегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

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 Школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов,специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

неколичественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа 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 Школа участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 
-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 
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- реализация внеурочной деятельности; 
- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях в соответствии 

с модулями данной программы, удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством результатов воспитательной работы. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом- психологом, 

социальным педагогом, при наличии), с привлечением родительских активов класса, 

Родительского совета школы с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 

результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 

жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 

ценностного и нравственного выбора. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над. чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители проводят учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки 

- таблица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу 

педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает возможность 

анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. 

Оцениваются три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество 

воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобразования. 

Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 

работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
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классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

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 или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

3. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение 

друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

2.5  Программа коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медикопе- 

дагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образова- 

тельного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостат- 

ками в физическом и психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педашгической помощи обучающимся с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивиду- 
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альных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пе- 

дагогической комиссии); организация индивидуальных и групповых занятий для обучаю- 

щихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); реализация системы мероприятий по социальной адап- 

тации обучающихся с 

умственной отсталостью; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ум- 

ственной отсталостью консультативной и методической помощи по психологопедагогиче- 

ским, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче- 

том его индивидуальных образовательных потребностей; принцип системности обеспечивает 

единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организа- 

ции, взаимодействия участников; принцип непрерывности обеспечивает проведение коррек- 

ционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; принцип вариатив- 

ности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического разви- 

тия; принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельно- 

сти по комплексному решению задач коррекционной работы; принцип сотрудничества с се- 

мьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказываю- 

щего существенное влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции 

в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индиви- 

дуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, заня- 

тия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Перечень и содержание направлений работы. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы Основ- 

ными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоро- 

вья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью со- 

здания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразователь- 

ной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского 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 обучающихся; определение социальной ситуации раз- 
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вития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: сбор 

сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных предста- 

вителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), психолого-педагогический экспе- 

римент, наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, бе- 

седы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), изучение работ обучающегося (тетради, ри- 

сунки, поделки), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, спо- 

собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); формирование в классе психоло- 

гического климата комфортного для всех 

обучающихся; организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель- 

ных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; разработку оптимальных 

для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приемов 

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. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и ме- 

тоды работы: 

занятия индивидуальные и групповые, игры, 

упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики и технологии, беседы с обучающимися, орга- 

низация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровожде- 

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов вос- 

питания и оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогических работ- 

ников, родителей (законных представителей), разработка методических материалов и ре- 
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комендаций учителю, родителям (законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброже- 

лательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и цен- 

ности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель- 

ной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представи- 

телей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспи- 

тания обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся с их родителями (законными представителями), включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (за- 

конных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей раз- 

личных категорий обучающихся, оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их 

психологической компетентности, психологическое просвещение родителей (законных пред- 

ставителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального пе- 

дагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на со- 

здание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, взаимодействие с со- 

циальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы ис- 

пользуются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей 

(законных представителей), анкетирование педагогических работников, родителей 

(законных представителей), разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

 
 

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 

целью определения имеющихся проблем; разработки и реализации комплексных индивиду- 

альных и групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникатив- 

ной, двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов общеобра- 

зовательной организации с организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудо- 

устройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, со средствами массовой ин- 

формации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью, с общественными объединениями инвалидов, 
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организациями родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отстало- 

стью и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адапта- 

ции и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, с родителями (закон- 

ными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в решении вопросов их раз- 

вития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умствен- 

ной отсталостью в образовательных организациях созданы следующие психологопедагогиче- 

ские условия: 

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого- 

педагогического сопровождения; учет индивидуальных особенностей и особых образователь- 

ных потребностей 

обучающихся; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; учет специфики нарушения развития разных 

нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; обеспечение здоровье сберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи- 

зических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); включение родителей (законных представителей) в реализа- 

цию программы 

коррекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра- 

бочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образова- 

тельной организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подо- 

бранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали- 

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, про- 

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимае- 

мой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответству- 

ющей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представ- 

ление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умствен- 

ной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, 

о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с уче- 

том специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери- 

ально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекци- 

онно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-техниче- 

ские условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в  

здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и 

организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 

числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых образова- 

тельных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и дополни- 

тельной коммуникации (при необходимости). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 
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информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, пла- 

нируемыми результатами, организацией коррекционнообразовательного процесса и услови- 

ями его осуществления. Созданы условия для функционирования современной информаци- 

онно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронные ин- 

формационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, телекоммуникаци- 

онных технологий, соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих до- 

стижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов коррекцион- 

ной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют диффе- 

ренцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих инди- 

видуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере 

жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психологопеда- 

гогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов диа- 

гностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осу- 

ществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значи- 

тельная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 

0 баллов - отсутствие динамики. 

 

Коррекционные курсы 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации. Основными направлениями логопедиче- 

ской работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); диагностика и коррекция лек- 

сической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и 

письма; расширение представлений об окружающей действитель- 

ности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, вни- 

мания). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей- 

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психиче- 

ском и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучаю- 

щихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы (форми- 

рование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); диагно- 

стика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состо- 

яния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); диагностика и развитие 
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коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия 

с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллек- 

тиве, формирование и развитие навыков социального поведения). 

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио- 

нально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмиче- 

ской деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 

в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обу- 

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: упражнения на 

ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с 

детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; танцевальные 

упражнения. 

 
 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обу- 

чающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности включает психолого-педагогическое обследование 

обучающихся, с целью выявления их особых образовательных потребностей, мо- 

ниторинг динамики развития обучающихся. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ функционирует психолого- педагогический 

консилиум. В состав консилиума входят опытные специалисты учреждения: учитель-логопед, 

педагог - психолог, заместитель директора по учебно- воспитательной работе, учителя началь- 

ных классов. Задачами ППк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоци- 

онально-личностных перегрузок,выявление отклонений в развитии, определение эффективно- 

сти специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особен- 

ностей, проводят динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления 

пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социаль- 

ную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам пер- 

вичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами консилиума – выраба- 

тываются рекоменда- 

ции и программа индивидуальной кор- 

рекционной работы с данным учеником. Обсуждение результатов динамического наблюдения 

и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в чет- 

верть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного года на заседании 

консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, психолог и логопед состав- 

ляют заключение, а педагоги оформляют психолого-педагогическую характеристику на каж- 

дого учащегося. 

 
 

3. Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план образовательной организации составлен на основе Федерального учебного 

плана Российской Федерации, реализующего АООП ЗПР (вариант 2), фиксирует общий объем 
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нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза- 

тельных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер- 

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про- 

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном 

и в I классе и 34 учебных недель в году со II по IV класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов 

на 1 этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс). 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной обла- 

сти, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся 

в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 

входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо- 

вательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводи- 

мое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе- 

чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль- 

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, вклю- 

чающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обяза- 

тельными коррекционными курсами (коррекционно -развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот- 

ношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психо- 

лого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-раз- 

вивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой учебной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю 

из часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные ор- 

ганизации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 
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обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррек- 

ционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологиче- 

ских потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиоло- 

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучаю- 

щихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 ян- 

варя 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предме- 

тов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуаль- 

ные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план (недельный) начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2): 

 

Предметные обла- 

сти 

Учебные предметы Классы/кол-во часов в неделю  

1 1 доп 2 3 4 всего 

Русский язык и ли- 

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чте- 
ние 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный 
(немецкий) язык 

- - - 1 1 2 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиоз- 
ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз- 
ных культур и свет- 

ской 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 куль- 

тура 

Физическая куль- 

тура (Адаптивная 

физическая куль- 
тура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками обра- 
зовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область:       

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

      

Логопедические занятия       

Ритмика       

Внеурочная деятельность       

"Разговор о важном"       

"Орлята России"       

consultantplus://offline/ref%3D05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C47CFFE46456AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AB87F18DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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"Функциональная грамотность: учимся 
для жизни" 

      

" В мире профессий"       

"Истоки нашей семьи"       

"Подвижные игры"       

 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы состав- 

ляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2)и ФГОС НОО (п. 

19.10.1)., с учетом требований СанПиН, мнений участников образовательных отноше- 

ний, с учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых меро- 

приятий учреждений культуры региона. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования состав- 

ляет 33 недели для 1 класса и 34 недели для 2-4 классов Максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Учебный год в МКОУ «Мельниковская СОШ» начинается 1 сентября. Если этот день 

при- ходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день при- 

ходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; II 

четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель (для 2-4 классов); 10 учебных 

недель для (1 класса); IV четверть – 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней; 

дополнительные каникулы (для 1 класса) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наиболь- 

ший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включа- 

ются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в осталь- 

ные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за ис- 

ключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова- 

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок- 

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
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каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. 

Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине тре- 

тьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены 

(после 3 и после 4 урока) – 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут. 

Занятия начинаются в 9 часов утра и заканчиваются не позднее 18 часов. 

Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наимень- 

шим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и послед- 

ним организован перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 

Календарный учебный график МКОУ «Мельниковская СОШ» составлен с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плано- вых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной 

деятель- ности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
 

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в приложении к 

ООП. 
 

 

3.3 План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ «Мельниковская СОШ» является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, определяющим 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника и опирается на 

информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 

В соответствии с требованиями обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 и № 287 (далее – ФГОС НОО и ООО), 

достижение планируемых образовательных результатов возможно через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность формируется с учетом гибкого 

режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, последовательность 

аудиторных и внеаудиторных занятий для обеспечения профилактики утомляемости 

обучающихся). 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы МКОУ «Мельниковская СОШ», а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 
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Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- ориентированные 

характеристики. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и 

являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

- 0,5 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
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обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

Кроме того в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

- 0,5 часа в неделю – на 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; 

- 0,5 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе «Орлята России»). 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

- Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

- Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

- Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

- Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

- Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 
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может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности начального общего образования на текущий учебный год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 
учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы  

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными МКОУ «Мельниковская 

СОШ». 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Это       

педагог ответственный за воспитательную работу, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Мельниковская   

СОШ» в него включены мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4 октября: 

День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье октября: День 

отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 декабря: День 

добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День России; 22 июня: 

День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского 

кино. 

3.5. Характеристика условий реализации АООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы начального общего 

образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы начального общего образо- 

вания обеспечиваются через создание и функционирование современной информационно-об- 
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разовательной среды (ИОС) школы. 

Информационно-образовательная среда школы предоставляет для участников образователь- 

ного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП АООП в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю- 

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея- 

тельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессио- 

нальной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с исполь- 

зованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, про- 

фессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключе- 

выми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен- 

тации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации инди- 

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя- 

тельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,  

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци- 

альных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной де- 

ятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас- 

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю- 

щихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникатив- 

ной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 

Основными компонентами Информационно-образовательной среды (далее ИОС) школы явля- 

ются: 

- информационные образовательные ресурсы; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). 

 

Информационно образовательные ресурсы: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 

- учебно-наглядные пособия; 

- фонд дополнительной литературы; 

- электронно-образовательные ресурсы (ЭОР); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета. 
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Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд до- 

полнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную ли- 

тературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реали- 

зацию программы начального общего образования. 

Предмет Название учебника Автор Издательство, год 

издания 

Русский язык Русский язык. Азбука. 1 

класс. В 2 ч. 

Горецкий В.Г., Ки- 

рюшкин В.А., Вино- 

градская Л.А., Бой- 
кина М.В. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Русский язык Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Го- 

рецкий В.Г. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Русский язык Русский язык. 2 класс. В 2 

ч. 

Канакина В.П., Го- 

рецкий В.Г. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2012 

Русский язык Русский язык. 3 класс. В 2 

ч. 

Канакина В.П., Го- 

рецкий В.Г. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Русский язык Русский язык. 4 класс. В 2 

ч. 

Канакина В.П., Го- 

рецкий В.Г. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2015 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

1 класс. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Го- 
рецкий В.Г., Голова- 

нова М.В. и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 
2 класс. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Го- АО «Издательство 
«Просвещение», 
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  рецкий В.Г., Голова- 
нова М.В. и др. 

2013 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 
3 класс. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Го- 
рецкий В.Г., Голова- 

нова М.В. и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение. 
4 класс. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Го- 
рецкий В.Г., Голова- 

нова М.В. и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Английский 
язык 

Английский язык. 2 класс. 
В 2-х ч. 

Быкова Н. И., Дули 
Д., Поспелова М. Д. 

и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Английский 
язык 

Английский язык. 3 класс. Биболетова М.З., Де- 
нисенко О.А., Труба- 

нева Н.Н. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2021 

Английский 
язык 

Английский язык. 4 класс. Биболетова М.З.,Де- 
нисенко О.А.,Труба- 

нева Н.Н. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2022 

Математика Математика. 1 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Математика Математика. 2 класс. В 2 
ч. 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Математика Математика. 3 класс. В 2 
ч. 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Математика Математика. 4 класс. В 2 
ч. 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2015 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. 1 
класс. Учебник. В 2 ч. 

Плешаков А.А. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. 2 
класс. Учебник. В 2 ч. 

Плешаков А.А. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир. 3 
класс. Учебник. В 2 ч. 

Плешаков А.А. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 4 

класс. Учебник. В 2 ч. 

Плешаков А.А. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2019 

Основы рели- 
гиозных куль- 

тур и светской 

этики 

ОРКСЭ. Основы светской 
этики. 4 класс. 

Шемшурина А.И. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2015 

Изобразитель- 
ное искусство 

Изобразительное искус- 
ство. 1 класс. 

Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского 

Б.М. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Изобразитель- 
ное искусство 

Изобразительное искус- 
ство. 2 класс. 

Коротеева Е.И. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 
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Изобразитель- 
ное искусство 

Изобразительное искус- 
ство. 3 класс. 

Горяева Н.А. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 

Изобразитель- 
ное искусство 

Изобразительное искус- 
ство. 4 класс. 

Неменская Л.А. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 

Музыка Музыка. 1 класс. Критская Е. Д., Сер- 
геева Г. П., Шмагина 

Т. С. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е. Д., Сер- 
геева Г. П., Шмагина 

Т. С. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е. Д., Сер- 
геева Г. П., Шмагина 

Т. С. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 

Музыка Музыка. 4 класс. Критская Е. Д., Сер- 
геева Г. П., Шмагина 

Т. С. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 

Технология Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Технология Технология. 2 класс. Роговцева Н.И., Бог- 
данова Н.В., Шипи- 

лова Н.В. и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2013 

Технология Технология. 3 класс. Роговцева Н.И., Бог- 
данова Н.В., Шипи- 

лова Н.В. и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 

Технология Технология. 4 класс. Роговцева Н.И., Бог- 
данова Н.В., Шипи- 

лова Н.В. и др. 

АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 

Физическая 
культура 

Физическая культура. 1 
класс. 

Матвеев А.П. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2023 

Физическая 
культура 

Физическая культура. 1 - 4 
класс. 

Лях В.И. АО «Издательство 
«Просвещение», 

2014 
 
 

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень ор- 

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова- 

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, начального общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по учебным  

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, исто- 

рия, обществознание, иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и 

(или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения 

программы основного общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным пред- 

метам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Все используемые учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, допущенных 

к использованию при реализации образовательных программ основного общего образования. 
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Для формирования функциональной грамотности обучающихся на заседании предметных ме- 

тодических объединений сделан подбор соответствующих заданий, используя материалы пор- 

тала «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/ 

Все используемые электронные образовательные ресурсы, входят в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации име- 

ющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, основ- 

ного общего, начального общего образования. 

 

Школа обеспечена учебно-наглядными пособиями: 
- Печатные средства: наборы сюжетных картинок, словари, портреты писателей и поэтов, ре- 

продукции картин и художественных фотографий, энциклопедии, справочники, карты, 

научно-популярные, художественные книги для чтения, раздаточный изобразительный мате- 

риал, рабочие тетради. 

- Экранно – звуковые средства: презентации, посвященные творчеству выдающихся отече- 

ственных и зарубежных писателей, CD, DVD диски с литературными, научно-популярными 

произведениями, видеофильмы, видеоролики (фрагменты из произведений в исполнении ма- 

стеров художественного слова, кинофильмы, рассказы известных ученых, литературоведов). 

- Мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео- 

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры. 

- Натурные средства, модели: натуральные природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов. 

- Перечень имеющихся электронных и учебно-наглядных пособий, распределение их по учеб- 

ным кабинетам представлено в разделе «Материально-технические условия» при описании 

оборудования кабинетов. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета обеспечивают доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т.ч. к наследию отечественного кинематографа. 

Педагоги, обучающиеся школы и их родители подключены к онлайн-платформе «Цифровой 

Образовательный Контент» и имеют единый бесплатный доступ к материалам ведущих обра- 

зовательных онлайн-сервисов России. 

Все используемые информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошли процедуру 

верификации. 

 

Таблица 1. Технические средства 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются 
Потребность 

1. Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочим местом 

учителя 

11/11 - 

2. Учебные кабинеты с 0/0 - 

 автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

  

3. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (мастерская) 

1/1 - 

4. Помещения для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

1/1 - 

5. Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 
информационными ресурсами) 

1/1 - 
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6. Помещения медицинского назначения 
(лицензированный медицинский кабинет) 

1/1 - 

7. Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

7/7 - 

8. Помещения для питания столовая/столо 

вая 

- 

9. Спортивные залы 1/1 - 

10. Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

11. Библиотека с читальными залами 1/1 - 

12. Книгохранилище 1/1 - 

13. Участок (территория) с необходимым 
набором оборудованных зон 

1/1 - 

14. Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2/2  

 

 

 
 
 

Таблица 2. Программные средства 
 

 
Операционная система Linux, Windows 

Антивирусные программы Касперский 

Архиваторы WinRAR, WinZip 

Прикладное ПО:  

Текстовый процессор MS Word 

Табличный процессор MS Excel 

Графический редактор Сorel Draw, Adobe Photoshop 

Программы для создания презентаций MS Power Point 

Система управления базами данных MS Access 

Система распознания текстов Fine Reader 

Пакеты бухгалтерского учета и контроля 1С: Бухгалтерия 

Электронный документооборот СБИС 

Персональными компьютерами/ноутбуками обеспечены все педагоги, методический кабинет 

(учительская), педагог-психолог, администрация. Все учебные кабинеты оснащены техниче- 

скими и программными средствами, необходимыми для проведения online/offline уроков и 

внеурочных занятий. 

Библиотека располагает читальным залом, в котором оборудована зона свободного доступа к 

верифицированным информационным и электронным образовательным ресурсам. 

Все персональные компьютеры соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

Техническую поддержку функционирования информационно образовательной среды осу- 

ществляет системный администратор. 

 

Электронная информационно-образовательная среда школы (ЭИОС). 

При реализации программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения имеет доступ к совокупности информационных и электронных обра- 
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зовательных ресурсов из любой точки, в которой имеется доступ к Интернету. Индивидуаль- 

ный авторизированный доступ обучающихся к образовательным ресурсам обеспечивается че- 

рез подключение к онлайн – платформе «Цифровой Образовательный Контент» 

https://educont.ru/ . 

ЭИОС позволяет обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий; 

- участие в массовых мероприятиях конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

Реализация АООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных образова- 

тельных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями и обеспечивает безопасность хране- 

ние информации об участниках образовательных отношений. 
ЭИОС через официальный сайт шкоhttps://melschool.gosuslugi.ru/ , сервис «Электронный 

журнал», обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек- 

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах доступ к информации 

о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обу- 

чения; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу- 

точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 

Для проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото- 

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий используются: 

- ФГИС Моя школа https://myschool.edu.ru/ 

- средства видеоконференцсвязи Сферум https://sferum.ru 

- цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education, Якласс 

https://www.yaklass.ru/, Учи.ру https://uchi.ru/ и др.; 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса обеспечено посредством Ин- 

тернета через официальный сайт организации, «Электронный журнал», vk.мессенджер, соци- 

альные сети, электронную почmelschool@mail.ru 

Для функционирования электронной информационно-образовательной среды школа обеспе- 

чена необходимыми средствами ИКТ, имеет работников, владеющих ИКТ компетенциями. 

85% педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалификации и вла- 

деют необходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями (см. «Кадровые 

условия»). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако- 

нодательству Российской Федерации. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Условия реализации АООП НОО включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

https://educont.ru/
https://melschool.gosuslugi.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://sferum.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
mailto:melschool@mail.ru
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работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор- 

ганизации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Педагогические кадры МКОУ «Мельниковская СОШ» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации АООП НОО: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ОВЗ; 

 педагоги участвовали в разработке программы воспитания и во внутришкольном семи- 

наре, посвященном особенностям разработки и реализации АООП НОО; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета и 

внеурочной деятельности в соответствии с особенностями реализации АООП НОО; 

Педагогические работники МКОУ «Мельниковская СОШ» имеют необходимый уровень 

квали- фикации для реализации АООП НОО и решению задач, определенных данной 

программой. Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по со- ответствующей должности. 
 

 
Должность Должностные обязан- 

ности 

Кол-во ра- 

ботников в 

ОУ (требу- 

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель ОУ обеспечивает систем- 1/1 Требования к уровню соответствует 
 ную образовательн и  квалификации: высшее  

 адм хоз работу ОУ  проф образование по  

   направлениям подго-  

   товки «Гос. и муници-  

   пальное управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление  

   персоналом» и стаж  

   работы на педагогиче-  

   ских должностях не ме-  

   нее 5 лет либо высшее  

   профессиональное обра-  

   зование и дополнитель-  

   ное профессиональное  

   образование в области  

   государственного и му-  

   ниципального управле-  

   ния или менеджмента и  

   экономики и стаж ра-  

   боты на педагогических  

   или руководящих долж-  

   ностях не менее 5 лет.  
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Ответственные 

за организацию 

УР, ВР 

Координирует 
работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет кон- 

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

2/2 Координирует работу 
преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

соответствует 

учитель осуществляет 
обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

9/9 высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому пред- 

мету, без предъявления 

требований к стажу ра- 

боты либо высшее про- 

фессиональное образо- 

вание или среднее про- 

фессиональное образо- 

вание и направлению 

деятельности в образо- 

вательном учреждении 

без предъявления тре- 

бований к стажу ра- 

боты. 

соответствует 

 

В МКОУ «Мельниковская СОШ» осуществляется непрерывное профессиональное развитие 

пе- дагогических работников через курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком. 

В течение последних трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подго- 

товка, в том числе по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах повыше- 

ния квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации программы развития УУД; участие в различ- 

ных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Обязательным условием успешной реализации программы воспитания является создание 

в МКОУ «Мельниковская СОШ» методически единого пространства как во время уроков, так 

и вне их. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходи- 

мого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствую- 

щей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образо- 

вательной деятельности; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова- 

тельных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

МКОУ «Мельниковская СОШ», разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реали- зации основной образовательной программы в школе. 

Материально-технические условия школы: 

• обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом требований к результатам освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования; обеспечивают соблю- 

дение: 

• санитарно-гигиенических нормобразовательной деятельности (имеется централизован- 
ное водоснабжение, канализация; освещение и воздушнотепловой режим соответствуют 
нормам САНПиН); 

• санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с 
централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

• социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место 
учителя и ученика, учительская); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта. 

Важным условием эффективности учебно-воспитательного процесса является качество его 

учебно-материального обеспечения: состояние и оснащенность учебных помещений. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 10 учебных кабинетов 

МКОУ «Мельниковская СОШ», которые оснащены необходимым оборудованием. 

Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы: 

Библиотека 

Столовая на 54 посадочных мест – МКОУ «Мельниковская 

СОШ», Спортивный зал 

На территории школ имеются площадки для занятий легкой атлетикой, проведения спортив- 

ных игр. На площадках имеются: полоса препятствий, сектор для прыжков в длину, перекла- 

дины. 

Центральным объектом инфраструктуры школы являются учебные кабинеты. Учебные каби- 

неты обеспечены компьютерами с выходом в интернет для самостоятельного поиска инфор- 

мации, проекторами (закрепленными или переносными), экранами. 

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получающих 
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социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, остав- 

шиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность получать 

полноценный завтрак. 

Кабинет иностранного языка оборудован ноутбуком, проектором, экраном. 

Для соблюдения требований СанПина ОО оборудована гардеробами, санузлами. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. ОУ 

оснащено в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение учебного вре- 

мени в школе существует пропускной режим в целях организации безопасности образователь- 

ного процесса. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного про- 

цесса, Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья («Доступная среда») размещены на главной странице в соответству- 

ющих подразделах официального сайта общеобразовательной организации 

https://melschool.gosuslugi.ru/ . 

Функциональное оснащение общеобразовательной организации включает в себя наличие сле- 

дующих комплексов: 

1) комплекса оснащения общешкольных помещений общеобразовательных организаций, 

включающего: входную зону, гардероб, библиотечно-информационный центр, столовую и пи- 

щеблок, спортзал, учительскую, коридоры и рекреации, туалеты. Функциональное назначение 

указанного комплекса предполагает обеспечение безопасного содержания и ухода за детьми 

(питание, первичное медицинское обслуживание, информационное обеспечение, хранение 

личных вещей), проведение общешкольных мероприятий, реализацию образовательных про- 

ектов, создание единой информационной сети, управление и обеспечение безопасности обще- 

образовательной организации; 

2) комплекса оснащения помещений внеурочной деятельности, который является вариа- 

тивным и включает: студию танца и искусства, издательский центр. Основное функциональ- 

ное назначение указанного комплекса - стимулирование интереса обучающихся к творчеству, 

их профориентация. 

Функциональное оснащение программы начального общего образования предусматривает 

комплекс оснащения кабинетов, предназначенных для получения начального общего образо- 

вания: 

учебный кабинет русского языка и литературы, иностранного языка; 

учебный кабинет истории, обществознания, географии; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии и биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

кабинеты начальных классов; 

спортивнцый зал; 

библиотека. 

 

Базовым НПА, определяющим компоненты оснащения является Приказ Минпросвещения 

России от 23.08.2021 № 590 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соот- 

ветствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразова- 

тельных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" 

пункта 5 приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации. 
 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Химия 

https://melschool.gosuslugi.ru/
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Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

Компьютер, проектор, экран, аппарат (установка) для дистилляции 

воды, весы (до 200 г), нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка), столик подъемный, штатив для демонстрационных про- 

бирок ПХ-21. штатив металлический ШЛБ, аппарат (прибор) для 

получения газов, аппарат для проведения химических реакций 

АПХР, прибор для окисления спирта над медным катализатором, 

прибор для собирания и хранения газов, микролаборатории. 

Принадлежности для хранения реактивов и обеспечения без- 

опасности: Комплект средств индивидуальной защиты (перчатки, 

халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка 

для оказания первой помощи. 

Демонстрационное обо- 

рудование 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов. 

Коллекции: Алюминий, Волокна, Пластмассы, Чугун и сталь, Ми- 

нералы и горные породы, Топливо, Каучуки, Нефть и нефтепро- 

дукты, Каменный уголь и продукты его переработки, Стекло и из- 

делия из стекла, Металлы и сплавы, Шкала твердости. 

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, маг- 

ния, меди, поваренной соли, йода. Набор для моделирования строе- 

ния неорганических веществ. Набор для моделирования строения 

органических веществ. Набор для моделирования электронного 

строения атомов. 

Лабораторное 

оборудование 

Набор химической посуды для проведения практических работ. 

Микролаборатории -4 шт. 

Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагрева- 

тель пробирок, спиртовка, приборы для получения газов. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для уче- 

нического эксперимента, комплект воронок конусообразных, ком- 

плект колб конических, комплект пробирок, комплект склянок для 

хранения растворов, реактивов, комплект стаканов, комплект ци- 

линдров, ложка для сжигания веществ, трубка соединительная ТС- 

Т, комплект стеклянных трубок комбинированный, ступка N 1 с пе- 

стиком, чаша выпарительная, штатив для пробирок, штатив лабора- 

торный химический ШЛХ, щипцы тигельные. 

Наборы реактивов: натрий хлористый, натрий сернистый, натрий 

сернокислый, натрий сернокислый, натрий углекислый, натрий уг- 

лекислый кислый, натрий кремнекислый 9- водный , натрий уксус- 

нокислый , натрий азотнокислый, натрий сульфид. 

Калий хлористый, калий азотнокислый, калий углекислый кислый , 

калий роданистый , калий марганцевокислый , калий двухромово- 

кислый , калий хромовокислый, калий углекислый /поташ/, калий 

кислый сернокислый. 

Барий хлористый , барий углекислый, барий азотнокислый, аммо- 

ний хлористый, аммоний сернокислый, аммоний двухромовокис- 

лый , аммоний азотнокислый. 

Алюминий хлористый ,алюминий сернокислый , алюминий азотно- 

кислый , алюмокалиевые квасцы. Кальций азотнокислый ,кальций 

сернокислый, кальций фосфорнокислый, кальций хлористый, каль- 

ций углекислый, кальций карбид. 

Медь хлорная,медь /II/сернокислая , медь /II/сернокислая 5-водная , 

медный купорос, медь /II/углекислая основн. 
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 Марганец /II/сернокислый 

Магний сернокислый, магний углекислый, магний хлористый. 

Цинк хлористый, цинк сернокислый . 

Железо хлорное. железо (П) сернокислое 7-водное. железо серно- 

кислое. 

Аммиак 25 %-ный , барий гидратокиси .калий гидроокись , кальций 

гидроокись ,натрий гидроокись. 

Сера порошок , фосфор красный, Алюминий (гранулы), алюминий 

(порошок), железо (восст. порошок), магний (порошок), цинк (гра- 

нулы), цинк (порошок) . 

Аммофос , карбамид , натриевая селитра , кальциевая селитра , ка- 

лийная соль , сульфат аммония , суперфосфат двойной гранулиро- 

ванный , фосфоритная мука , сильвинит. Кислота серная , кислота 

соляная , кислота азотная , кислота ортофосфорная. 

Лакмоид индикатор , метиловый оранжевый индикатор ,фенолфта- 

леин индикатор , индикатор универсальный. 

Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: «Периодическая система хими- 

ческих элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая си- 

стема химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость со- 

лей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напря- 

жений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Се- 

рия инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по неорганиче- 

ской химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по 

химическим производства. Комплект портретов учёных химиков. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи- 

тели на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необхо- 

димого программного обеспечения. 

Биология 

Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

Компьютер, проектор 

Демонстрационное обо- 

рудование 

Модели: 

Модель «Цветок капусты», модель «Цветок ромашки», модель 
«Цветок гороха», модель «Цветок персика», модель «Цветов ва- 

силька», модель «Цветок подсолнечника», модель «Цветок тюль- 

пана», модель «Цветок картофеля», модель «Цветок яблони», мо- 

дель «Скелет кролика», модель «Конечности лошади», модель «ске- 

лет рыбы», модель «Скелет конечностей овцы», разборная модель 

«Торс человека», модель «скелет голубя», комплект муляжей «По- 

звоночные животные», модель 

«Скелет лягушки». «Строение яйца птицы», модель «Сердце», мо- 

дель «Строение нейрона», модель «Мозг позвоночника», модель 

«Ухо человека», модель «Печень», модель «Носоглотка человека в 

разрезе», модель «Здоровые и поврежденные сосуды», модель «По- 

звонки», модель «Почка в разрезе», модель «Желудок», модель «Ко- 

сти черепа», модель «Глаз», модель «Нос в разрезе». Модель моле- 

кул «Гемобглобина», «ДНК», «Вируса СПИДа». Набор моделей 

«Позвоночных животных», набор моделей «Эволюция человека». 

Модели аппликации: 
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 «Классификация растений и животных», «Эволюция органов беспо- 

звоночных животных», «Эволюция органов и систем органов позво- 

ночных животных», «Цикл развития лягушки», «Цикл развития ас- 

кариды», «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосаль- 

щика», «Строение и цикл развития гидры», «Гаметогенез у человека 

и млекопитающих», «Деление клетки. Митоз. Мейоз», «Моноги- 

бридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки», «Типичные биоценозы, «Удвоение ДНК 

и транскрипция», «Размножение шляпочного гриба», «Размножение 

одноклеточной водоросли», «Размножение папоротника», «Размно- 

жение мха», «Размножение сосны». 

Гербарии: гербарий дикорастущих растений, гербарий лекарствен- 

ных растений, гербарий культурных растений, гербарий сельскохо- 

зяйственных растений, гербарий «Деревья и кустарники», гербарий 

ядовитых растений, коллекция «Пшеница и продукты ее перера- 

ботки». Коллекции: 

«Перья птиц», набор муляжей грибов. Коллекция «Распилы ко- 

стей», ископаемые останки животных, набор ископаемых животных 

и растений, набор палеонтологических находок, палеонтологиче- 

ская коллекция, коллекция голосемянных растений, коллекция пло- 

дов, семян, шишек культурных растений, коллекция семян важных 

культурных растений, портреты ученых. 

Микропрепараты: набор микропрепаратов по ботанике, набор 

микропрепаратов по анатомии и физиологии, набор микропрепара- 

тов по биологии, набор микропрепаратов по зоологии. 

Лабораторное 

оборудование 

Микролаборатории -2 (микроскоп, набора для микролаборатории 

ученический – 6 шт, металлический штатив – 6 шт, набор стеклян- 

ной посуды), весы электронные -1. 

Микроскопы с электрической подсветкой – 4, Цифровой микроскоп 

-1 

Прибор для обнаружения газообмена у растений - 1 

Оборудование для проведения демонстрационных опытов и ис- 

следовательских работ с использованием компьютера 

Датчик температуры 0-100 1 
Кабель расширения к преобразователю сигнала USB 1 

Барометрический датчик 1 

Датчик кислорода 1 

Датчик углекислого газа 1 

Датчик рН 1 

Комплект их 3-х быстрых датчиков температуры 1 

Метаболический реактор 1 

Набор веществ для приготовления буферных растворов 

1 

Комплект приборов, посуды и расходных материалов для де- 

монстративного практикума 1 

Комплект цифровых USB-датчиков для проектной деятель- 

ности по биологии 1 

Весы электронные до 2000 г 1 

Весы учебные с гирями до 200 г 15 

Термометр электронный 1 

Наглядные пособия Таблицы: «Ботаника», «Общая биология», «Зоология» 
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Дидактические посо- 

бия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи- 

тели на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необхо- 

димого программного обеспечения. 

Иностранный язык 

Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

компьютер, проектор, экран, колонки 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географиче- 

ские карты стран изучаемого языка: Великобритании. Страноведче- 

ские материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и 

др. по разделам изучаемого языка. Видеокурс по грамматике англий- 

ского языка. Фильмы на изучаемом языке, англо-русские словари. 

Тематические карточки по темам: Еда. Одежда. Обувь. Мой дом. 

Буквы и звуки. Фрукты. Овощи. 

Моя семья. Погода. 

Раздаточные пе- 

чатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике разделов изучаемого 

языка. Тематические карточки для запоминания слов и словосочета- 

ний. Контрольно-измерительные материалы (2-11 классы). Раздаточ- 

ный материал для обучения чтению. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения. Электронные пособия для подготовки к ГИА. Аудио- 

приложения к учебникам 

Математика 

Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

Ноутбук, проектор, МФУ, колонки 

Демонстрационное обо- 

рудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, 

треугольник, циркуль. 

Наглядные пособия на пе- 

чатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся матема- 

тиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифро- 

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного матери- 
ала; решение задач по готовым чертежам, задачи на проценты, 

сплавы и смеси и др. 

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы 

простых чисел, греческий алфавит, задачи на проценты, прямоуголь- 

ный треугольник, Длина, площадь, объем 

Электронные наглядные пособия, мультимедийные обучающие про- 

граммы по математике, алгебре, геометрии и др. 

Интерактивное наглядное пособие. Алгебра. Графики и функции. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе 

Русский язык и литература 
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Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Компьютер, проектор, экран 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных носите- 

лях. 

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса рус- 

ского языка: морфологии, 

орфографии, синтаксису и пунктуации. 

Пособия по литературе: 

Тематические комплекты таблиц по литературе. 

Раздаточные пе- 

чатные пособия 

Справочные пособия: орфографический, словарь антонимов, словарь 

иностранных слов. Портреты писателей, иллюстрации к произведе- 

ниям, картины русских художников. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе. 

Информатика 

Оборудование об- 

щего назначения 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, ко- 

лонки) 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 8; Ноутбук – 2; 

Документ камера – 1; Наушники – 6; Экран 1 

Приборы и принад- 

лежности общего 

назначения 

ЛабДиск -2; USB микроскоп – 1; Цифровой микроскоп; Датчик Go 

Temp – 1; Датчик Gas Sensor – 1; 

Датчик частоты сердечных сокращений – 1; Цифровой фотоаппарат 

-1; Конструктор Lego Wedo; 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспече- 

ния 

География 

Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

Компьютер, проектор, экран 

Демонстрационное 

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Гербарий ди- 

корастущих растений (1) , фотогербарий «Природные зоны мира» 

Лабораторные ком- 

плекты(наборы) разда- 

точные. 

Компас ученический (4) 

Наглядные пособия на пе- 

чатных и 

цифровых но- 

сителях 

(ЭОР) 

 

Раздаточные пе- 

чатные пособия 

Пособия постоянной экспозиции: карта полушарий; политическая 

карта мира, Сибирский Федеральный округ, Россия – физическая 

карта. Комплекты карт, таблиц: 

- комплект таблиц «Природные 

зоны РФ» 

- карты: политическая карта 

мира, климат России, социально- эко- 

номическая карта России, геологиче- 

ская карта России, агроклиматиче- 

ская карта, Антарктида: физическая 

карта, физическая карта России, 

Евразия: физическая карта, Австра- 

лия и Новая Зеландия: физическая 
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 карта, Африка: физическая карта, фи- 

зическая карта мира, Северная Аме- 

рика: физическая карта, Россия: фи- 

зическая 

 карта, мировая карта полушарий, животные и районы мира. 

Географические атласы: 10 – 11 класс, атлас Алтайского края 

ЭОР: Водные ресурсы России. Карта. Евразия. Политическая карта. 

Евразия. Физическая карта. Климатические пояса и области мира. 

Карта. Гидросфера. 

История, обществознание 

Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

Компьютер, проектор, колонки 

Наглядные пособия Карты История России, Всеобщая история по разделам предмета на 

цифровых носителях (ЭОР) 

ЦОР: Компьютер 

Карты по всеобщей и отечественной истории - http://historic.ru/maps/  

Атласы 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи- 

тели на цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого про- 

граммного обеспечения. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Оборудование об- 

щего назначения и ТСО 

Компьютер, проектор, экран, колонки 

Демонстрационное обо- 

рудование 

Компасы. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Повязки малые стерильные. 

Противогазы -20; 

Пневматическая винтовка, манекен для оказания первой помощи (по 

договору) 

Наглядные пособия Таблицы и плакаты по основам безопасности жизнедеятельности - 

Уголок безопасности по действиям при ЧС – Средства индивидуаль- 

ной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

– Личная гигиена. 

– Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности 

– Классификация пожаров. 

– Причины пожаров в жилых и об- 

щественных зданиях. 

– Признаки и поражающие фак- 

торы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в 

доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в 

общеобразовательном учреждении. 
 

http://historic.ru/maps/
http://historic.ru/maps/
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 – Как выйти из задымленного поме- 

щения. 

– Что делать, если при пожаре 

нельзя покинуть квартиру (помеще- 

ние). 

– Правила поведения при загора- 

нии телевизора. 

– Правила поведения при загора- 

нии новогодней елки. 

– Первичные средства пожароту- 

шения (огнетушители), и другие 

наглядные таблицы по темам ОБЖ 

в электронном виде 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определи- 

тели на цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого про- 

граммного обеспечения, видеофильмы по основным темам и разде- 

лам курса ОБЖ в основной и средней школе, макеты местности, жи- 

лых и промышленных зданий, фильтрующих и изолирующих проти- 

вогазов, респираторов в разрезе, макеты убежищ, укрытий. 

Физика 

Оборудование об- 

щего назначения 

Ноутбук, проектор, экран 

Приборы и принад- 

лежности общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1; Грузы наборные 1 кг – 1; Источник 

переменного тока (0-42В)-1 

Источник постоянного тока (0-60 В) -1 Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ)-1 

Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1 

Насос вакуумный с тарелкой-1, 

Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъ- 

емные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усили- 

тель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические 

постоянные Некоторые физические постоянные Основные единицы 

СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные при- 

ставки Физическая картина мира Шкала электромагнитных излуче- 

ний 

Оборудование и приборы 1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разно- 

весами-1; Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-3; Гальвано- 

метр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измери- 

тель малых перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр ме- 

таллический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; Термометр жид- 

костный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный 

(мензурка)-1; 

2. Механика: Держатели с пружинами-2; Камертоны с моло- 

точками- 2; Набор по статике с магнитами-2; Набор тел равной 

массы и равного объема-2; Набор шариков-1; Прибор для демон- 

страции давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды сооб- 

щающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Шар Пас- 

каля-2; 
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 3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Огниво 

воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры 

свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкогово- 

ритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок электрический-1; Индикатор 

магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)- 

1; Комплект приборов по электромагнитным волнам-1; Конденса- 

тор переменной емкости-1; Конденсатор разборный-1; Кондуктор 

конусообразный-2; Набор реостатов-1; Набор полупроводнико- 

вых приборов-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для де- 

монстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; 

Электрометры с принадлежностями-2; Электромагнит разборный- 

2; 

2. 5. Оптика и квантовая физика:; Комплект по геометриче- 

ской оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и зеркал-1; Набор 

дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминес- 

ценции-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сфе- 

рическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное 

оборудование 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -15; Весы с разновесами-15; Вольт- 

метры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники тока (42/4 В)- 

10; Калориметры-8; Ключи замыкания тока-8; Компасы-6; 

Комплекты по электричеству-6; Комплекты по оптике-6; Комплекты 

по молекулярной физике-6; 

Комплекты по механике-4; Комплекты проводов соединительных-3; 

Лотки дугообразные-15; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-8; Наборы 

грузов (6х100г)-6; Наборы резисторов-8; Наборы тел для калориметра- 

8; Плоскопараллельные пластины-8; Реостаты -8; Рычаг-линейки-8; 

Термометры жидкостные-10; Трибометры-2; Шарики металлические 

(25 мм)-3; Штативы лабораторные-6; Цилиндры измерительные-15; 

Экраны со щелью-15 

Наглядные пособия Таблицы: 

Траектория движения. Относительность движения. Прямолинейное 

движение тела. Механические волны. Виды деформаций. Виды дефор- 

маций. Реактивное движение. Космический корабль «Восток». Затме- 

ния Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Измерение 

температуры. Измерение скоростей молекул. Двигатель внутреннего 

сгорания. Поверхностное натяжение. Закон Кулона. Линии напряжен- 

ности поля. Полупроводники. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электронно-лучевая трубка. Двигатель постоянного тока. Трансфор- 

матор. Схема ГЭС. Опыт Резерфорда. Цепная ядерная реакция. Земля 

– планета Солнечной системы. Строение атмосферы Земли. 

Физическая культура. 

Оборудование об- 

щего назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 
Скакалка гимнастическая-10 Мячи баскетбольные-6 

Мячи футбольные-6 Обруч 

гимнастический-4 Маты гимнастические-4 Перекладина гимнасти- 

ческая-1 

 10 Скамейка гимнастическая жесткая-4 Лыжи -20 Лыжные палки-20 

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 
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 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскет- 

больные-6 Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные-6 Мячи фут- 

больные-6 Перекладина гимнастическая-1 Маты гимнастические-4 

Козел гимнастический1 Канат для лазанья с механизмом крепления- 

1 Мост гимнастический подкидной-1 

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Перекладина гимнастическая-1 Маты гимнастические-4 Щиты бас- 

кетбольные навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-6 

Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные- 6 Мячи футбольные-6 Мяч 

малый (теннисный)-6, Мяч набивной (1 кг, 2 кг, З кг, 5 кг)-1 

Оборудование 

назначения 
Спортивная площадка 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на резуль- 

татах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной про- 

граммы основного общего образования и установления степени соответствия условий и ре- 

сурсов образовательной организации требованиям ФГОС ОВЗ, а также целям и задачам обра- 

зовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом потребно- 

стей всех участников образовательной деятельности. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации требований 

ФГОС ОВЗ будет следующий цикл работ: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

– установление степени соответствия образовательной организации требованиям ФГОС ОВЗ, 

а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, сформи- 

рованным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ; 

– оформление задач и показателей мониторинга их решения; 

– приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ. 

 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея- 

тельности при получении начального общего образования. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыду- 

щем этапе обучения, с новыми формами. На уровне начального общего образования применя- 

ются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- исследовательская дея- 

тельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расши- 

рением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизиче- 

ских особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. На уровне 

начального общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 
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Направления работы должны предусматривают мониторинг психологического и эмоцио- 

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучаю- 

щимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе- 

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обу- 

чающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси- 

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заня- 

тиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно в сети Интернет. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра- 

зовательных отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальней- 
шей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-пе- 

дагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологи- 

ческой компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профи- 

лактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимо- 

действия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится кон- 

сультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семи- 

нары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от- 

ношений на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни пси- 

холого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ- 

ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегра- 

тивное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психо- 

лого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова- 

тельных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото- 
рая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень начального общего образова- 
ния и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психо- 
логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной органи- 

зации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения в школе имеется ставка пе- 

дагога-психолога. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной образо- 

вательной программы основного начального образования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на по- 

лучение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
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	Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» (2)
	Модуль № 7 «Музыка театра и кино» (5)
	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» (5)
	Личностные результаты (1)
	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла- гополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:

	Метапредметные результаты (2)
	1. Овладение универсальными познавательными действиями
	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	Предметные результаты (1)
	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»:
	КЛАСС (33 часа)
	2 КЛАСС (34 часа) (1)
	4 КЛАСС (34 часа) (1)
	Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»
	Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
	Основные модули курса «Технология»:
	1 КЛАСС (4)
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) (3)
	1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (7)
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) (1)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) (1)
	Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) (4)
	2 КЛАСС (8)
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) (2)
	Универсальные учебные действия (2)
	3 КЛАСС (9)
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч)
	Универсальные учебные действия (3)
	4 КЛАСС (9)
	Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч)
	Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) (3)
	Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч)
	Универсальные учебные действия (4)
	Личностные результаты (2)
	Метапредметные результаты (3)
	Предметные результаты 1 КЛАСС
	1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (8)
	2 КЛАСС (9)
	3 КЛАСС (10)
	4 КЛАСС (10)
	1 КЛАСС (33 часа) (1)
	2 КЛАСС (34 часа) (2)
	4 КЛАСС (34 часа) (2)
	Модуль «Основы светской этики»
	Личностные результаты (3)
	Метапредметные результаты:
	Универсальные учебные действия (5)
	Предметные результаты (2)
	Модуль «Основы светской этики» (34 часа)
	Место учебного предмета в учебном плане
	Характеристика психического и физического развития обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста
	Планируемые результаты освоения программы
	Личностные результаты (4)
	Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире прояв- ляется в:
	Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни), проявляется в:
	Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о соб- ственных возможностях и ограничениях, проявляется в:
	Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации про- является в:
	Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	Метапредметные результаты (4)
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
	Предметные результаты (3)
	Тематическое планирование  для АООП НОО ЗПР (вариант 7.2)
	«Психокоррекционные занятия»
	диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
	формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в
	«Психокоррекционные занятия» (1)
	1. Коррекционно - развивающие задачи:
	2. Общая характеристика коррекционного курса
	Описание места коррекционного курса в учебном плане.
	 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса.
	Коммуникативные:

	Содержание коррекционного курса занятий психологического развитияРазвитие моторики, графомоторных навыков.
	Предполагаемые результаты:
	Тематическое планирование с определением основных видов деятельностиобуча- ющихся.
	«Логопедические занятия»
	Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика»
	Пояснительная записка
	Задачи программы:
	Актуальность.
	Организация работы по программе.
	Общие требования к организации занятий.
	Способ определения результативности освоения программы.
	Планируемые результаты реализации программы коррекционного курса "Рит- мика".
	Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
	Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
	Содержание программы 1 класс
	Содержание программы 1 дополнительный класс
	Содержание программы 2 класс
	Содержание программы 3класс
	Содержание программы 4 класс
	Личностные результаты (5)
	Метапредметные результаты (5)
	Содержание программы внеурочной деятельности
	Государственные праздники Российской    Федерации:
	Различные праздники, посвященные истории и культуре России:
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты Личностные, метапредметные и предметные результаты
	Личностные универсальные учебные действия
	Метапредметные универсальные учебные действия включают в себя регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД.
	Коммуникативные универсальные учебные действия

	Содержание курса внеурочной деятельности
	Театр
	Основы актёрского мастерства
	Наш театр
	Тематическое планирование
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
	1. Регулятивные УУД:
	2. Познавательные УУД:
	3. Коммуникативные УУД:
	Тематическое планирование 1 класс
	Тематическое планирование 3 класс
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Арт-студия» Планируемые результаты освоения курса
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	1 год
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Рабочая программа по внеурочной деятельности «Орлята России»
	Актуальность и назначение программы
	Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане школы
	Взаимосвязь с программой воспитания
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России» Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	2 класс
	Содержание учебного курса внеурочной деятельности 1класс
	2 класс (1)
	3-4 классы
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	2 класс (2)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Белая ладья»
	Планируемые результаты
	Метапредметные результаты.
	Предметные результаты.
	Ожидаемые результаты:
	К концу изучения модуля I учащиеся должны знать:
	К концу изучения первого года учащиеся должны уметь:
	Содержание программы
	II. Шахматные фигуры
	III. Начальная расстановка фигур
	IV. Начальная расстановка фигур
	V. Ходы и взятие фигур
	VI. Цель шахматной партии.
	VII. Игра всеми фигурами из начального положения
	Учебно-тематический план
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Народный фольклор
	Книги о Родине и родной природе
	О наших сверстниках
	Родная литература
	Зарубежная литература
	Моя книжная полка
	Тематическое планирование (1)
	2 класс (3)
	3 класс
	2класс
	3 класс (1)
	4 класс
	Рабочая программа внеурочной деятельности «Наша биологическая лаборатория»
	Программа обеспечивает формирование следующих:
	метапредметных результатов:
	предметных результатов:
	Ожидаемые результаты
	Содержание программы.
	2. Нескучная наука (15 ч) Теоретическая часть.
	Итоговое занятие (1ч.)

	2.4  Программа формирования универсальных учебных действий
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
	Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни- кативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ.
	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий:
	Виды универсальных учебных действий.
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
	Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
	2.3.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	Пояснительная записка
	2.3.2. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ
	Гражданско-патриотическое воспитание
	Духовно-нравственное воспитание
	Эстетическое воспитание
	Физическое воспитание
	Трудовое воспитание
	Экологическое воспитание
	Ценности научного познания
	2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
	2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
	Модуль «Основные школьные дела»
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Классное руководство и наставничество»
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями  учащихся  или  их законными п  редставителями:

	Модуль «Внеурочная деятельность»
	Модуль «Урочная деятельность»
	Модуль «Самоуправление»
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Внешкольные мероприятия»
	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
	Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Профилактика и безопасность»
	На внешнем уровне:
	На школьном уровне:
	Модуль «Социальное партнёрство»
	Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль «Экскурсии, походы»
	Общие требования к условиям реализации Программы
	Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Нормативно-методическое обеспечение
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	Анализ воспитательного процесса
	Основные направления анализа воспитательного процесса:
	Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям:
	Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	Ожидаемые конечные результаты

	2.5  Программа коррекционной работы
	Задачи коррекционной работы:
	Принципы коррекционной работы
	Специфика организации коррекционной работы
	Перечень и содержание направлений работы.
	Требования к условиям реализации программы
	Коррекционные курсы Логопедические занятия
	Психокоррекционные занятия
	Ритмика
	Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обу- чающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности.
	3. Организационный раздел
	3.3 План внеурочной деятельности
	Пояснительная записка (1)
	3.4 Календарный план воспитательной работы

	Учебно-методическое и информационное обеспечение программы начального общего образования.
	Электронная информационно-образовательная среда школы (ЭИОС).

	Кадровое обеспечение
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Психолого-педагогические условия реализации АООП:
	Финансовое обеспечение реализации АООП НОО
	Образовательное учреждение самостоятельно определяет:


